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Введение 
Основная образовательная программа среднего общего образования – это программа 

действий всех участников образовательных отношений по достижению запланированных 

данной программой результатов. Основная образовательная программа среднего общего 

образования разработана рабочей группой педагогов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы №93 (далее – МАОУ СОШ №93) самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (Управляющий совет, педагогический совет,), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Общая информация о МАОУ СОШ № 93 

Дата создания школы 1993г. 

 

Учредитель 

Департамент образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 
г. Краснодар ул. Коммунаров, 150 

Место нахождения 

школы 
350901, г. Краснодар, ул.1-го Мая, 93 

Филиалы нет 

Режим работы 
Двухсменный, пятидневный – 1-6 классы. 
Двухсменный шестидневный – 7-11 классы 

 

График работы 

Начало учебных занятий: 

I смена – 8.00 

II смена – 13.20 

 

Руководство 

Директор МАОУ СОШ № 93 

Дегтярева Олеся Николаевна 

Контактные телефоны телефон/факс (861)252-67-97 

 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

определяется нормативный срок – 2 года (10 и 11 классы), для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучении по адаптированным 

образовательным программам, независимо от применяемых технологий, срок получения 

среднего общего образования увеличивается не более чем на 1 год. ООП СОО ОУ 

отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, обеспечивает преемственность основного общего и 

среднего общего образования, доступность и качество образования для детей с разными 

образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. По мере введения Федерального среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) и накопления опыта работы в данную 

программу могут вноситься изменения и дополнения. Основная образовательная 

программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО к структуре основной образовательной программы (ООП) . 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности. 
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Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. Содержание основной 

образовательной программы основного общего образования формируется с учѐтом: 

Государственного заказа: 

- создание равных условий для получения учащимся качественного образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- развитие функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация образовательного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 
развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

ООП СОО школы является основой для: 

 разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

контрольно- измерительных материалов; 

 организации образовательного процесса в школе; 

 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

школы; 

 построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школе; 

 организации деятельности работы НМС, МО, творческих групп; 

 аттестации педагогических работников и административноуправленческого персонала; 

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы. ООП СОО МАОУ СОШ № 93 создана с учетом 

местоположения, особенностей и традиций образовательной организации, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. Школа активно взаимодействует с культурными и 

спортивно-оздоровительными учреждениями, с учреждениями дополнительного 

образования города и края. Данная ООП СОО, результаты еѐ реализации представляются 

для общественности на официальном сайте МАОУ СОШ № 93 в разделе «Образование» 

 

1. Целевой   раздел    основной    образовательной    программы    среднего 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 
Основная   образовательная   программа   среднего   общего    образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар общеобразовательной школы № 93 (далее МАОУ СОШ 

№93) разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями и 

дополнениями 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

(вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС среднего общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся») 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 г. (с 

изменениями и дополнениями от 24.12. 2015 г. №81) 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной    школы    №93     с     учѐтом     анализа     образовательных 

запросов участников образовательных отношений организации 

 Примерная образовательная программа среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: – формирование российской 

гражданской идентичности обучающихся; 

– единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

– 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 реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
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изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

– обеспечение государственных гарантий по соответствующему финансированию 

основной образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Методологической   основой   ФГОС    СОО    является    системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности   с   учетом   индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических   особенностей   и   здоровья   детей 15–

18 лет, связанных, связанных: 

с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при 

получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося; 

с   направленностью   на   самостоятельный   познавательный   поиск,   постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных   и 

оценочных    действий,     инициативу     в     организации     учебного     сотрудничества; 

с   осуществлением   качественного   преобразования   учебных    действий, 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; 
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с развитием   учебного   сотрудничества,   реализуемого   в   отношениях   обучающихся 

с учителем и сверстниками. Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым 

периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных 

планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 

ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основными принципами реализации программы являются: 

обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего 

общего образования; 

расширение образовательного пространства через использование возможностей 

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

 формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности; 

обеспечение открытости школы для образовательного сообщества города, развитие 
системы государственно-общественного управления ОУ; 

обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор 

направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся; 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуально 

дифференцированного подхода образования. Индивидуализация и дифференциация 

обучения в МАОУ СОШ № 93 при получении среднего общего образования реализуется 

посредством самостоятельного построения обучающимся индивидуального 

образовательного маршрута на основе использования им доступных образовательных 

ресурсов школы, дистанционных образовательных программ сети Интернет. 

Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм 

внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления творческой, 

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с образовательными 

интересами, личными и профессиональными предпочтениями. На основе совпадения 

выборов обязательных учебных предметов и учебных предметов на углублѐнном уровне 

изучения в школе формируются классы профильного обучения (в соотвествии с 

социальным заказом), для которых составляется общий учебный план, являющийся 

организационной моделью реализации основной образовательной программы школы по 

конкретному профилю. Обеспечивается педагогическое сопровождение деятельности 

обучающихся по формированию, коррекции и реализации индивидуального 

образовательного маршрута. Достижение целей и реализация заявленных принципов 

обеспечивается путем решения системы задач: 

1 Расширение образовательного пространства обеспечения обучающимся возможности 

осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования индивидуального 

образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно- познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 

сопровождения обучающихся при реализации индивидуального 

образовательного маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции и поиску 

ресурсов для реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 
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4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться 

всоциальных     условиях,     ответственной     за     свое     здоровье      и      жизнь. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ №93 формируется с учетом 

принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 

органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ   №93   формируется   в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования,профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ №93 определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательным учреждением через 

урочную и внеурочную деятельность. Программа содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

 

I. Целевой раздел 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 
компетенций информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие 

направления,    как    духовно-нравственное    развитие    и    воспитание    обучающихся, 

их социализация и   профессиональная   ориентация,   формирование   культуры 

здорового        и        безопасного        образа        жизни,        экологической        культуры; 

программу коррекционно-развивающей работы. 

 

III. Организационный раздел 

 

Организационный раздел устанавливает образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов ООП. 
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Организационный раздел включает: 

 учебный   план   среднего   общего   образования   как    один    из    основных 

механизмов реализации ООП; 

систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основными механизмами реализации образовательной программы являются 

учебный(ые) план(ы) МАОУ СОШ № 93   и план(ы) внеурочной деятельности МАОУ  

СОШ №93. 

 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ №93 содержит   обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть в полном объеме выполняет требования Стандарта 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 профильную направленность, интересы и образовательные потребности  

каждого ученика,  внеурочная  деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным   образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной  программы среднего общего  образования. 

Программа предусматривает организацию активных форм   творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского 

характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. 

ООП   СОО   направлена   на   становление   личностных   характеристик 

выпускника (портрет выпускника): 

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

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

 владеющий     основами      научных      методов      познания      окружающего      мира; 

 мотивированный        на         творчество         и         инновационную         деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
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Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, 

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества 

и государства: 

 технология уровневой дифференциации обучения; 

 технология создания учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 

 информационных и коммуникационных технологий обучения; 

 технология модульного обучения; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 технология развития критического мышления; 

 технология оценивания учебных успехов; 

 проектная технология. 

Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования: 

 совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных 

формах (включающих   возможность   самостоятельного   планирования   и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять функции 

-контроля,       оценки,        дидактической        организации        материала        и        пр.); 

 индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 

образовательных   маршрутов   (программ),   индивидуальных    образовательных 
проектов; 

 совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально значимого продукта; 

 учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения; 

 деятельность управления системными объектами (техническими   объектами, 
группами людей); 

 творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивная деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной  деятельности 

Основной задачей внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 93 является создание 

условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их 

творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность (конкурсы, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, 

конференции, научные общества, музыкально-эстетический центр, спортивные секции, 

детские  общественные  объединения и  др.). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). План внеурочной деятельности 

представлен двумя компонентами. Первый компонент- инвариативный, который 

включает работу ученических сообществ в форме 

клубных встреч, участие обучающихся в делах ученического коллектива и в общих 

коллективных делах, ежемесячные учебные собрания по преблемам образовательной 

деятельности. Второй компонент- вариативный: экскурсии в музеи, зоопарки, биопарки, 

заповедники, поездки по литератрным местам, исторические музеи, усадьбы известных 

деятелей культуры и искусства и т.д., расширяющие представления обучающихся в 

соответстствии с выбранным профилем. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества,  олимпиады, 

соревнования,  поисковые  и научные исследования, общественно 

полезные практики, предметные недели. Организационное обеспечение внеурочной 

деятельности осуществляется через учебный план МАОУ СОШ № 93 и представляет 

собой часть, формируемую участниками образовательного процесса: 

 дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной;  дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

- интеграцию в открытое образовательное пространство на основе современных 

информационно- коммуникационных технологий, сетевое взаимодействие 

образовательных      учреждений      различных      типов       и       видов       для 

обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

 

1.1.1. Общие положения 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные игражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение,правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятияи универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные),способность их использования в 

познавательной и социальной практике,самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной 

и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности  

пополучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

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

формирование научноготипа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами иприемами. (В соотвествии с приказом МО и науки РФ от 

29.06.2017 №613) Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 
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предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации как с позиций 

организации их достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов. 

Структура и содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным 

возможностям планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке 

результатов деятельности педагогических работников и ОУ в целом. Предметные, 

метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих программах учебных 

курсов. Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей- 

предметников и выборочно отражаются в программах посоответствующим учебным 

предметам. Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник 

научится» и «Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на 

углубленном уровне. 

 

1.1.2. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

 

 
Код 

раздела 

Код 

планир 

уемого 

результ 
ата 

 
 

Планируемый результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 

Л1 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

 
Л1.1. 

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; 

 

Л1.2. 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 
 

Л1.3. 

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; 

 
 

Л1.4. 

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; 

 

Л1.5. 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

Л.1.6. 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков. 

 
Л2. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 
как к Родине (Отечеству): 

  
Л2.1. 

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; 
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Л2.2. 

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); 

 

Л2.3. 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

 
Л2.4. 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

 
Л3. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

  
 

Л3.1. 

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; 

 

 

Л3.2. 

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; 

 
Л3.3. 

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; 

 

Л3.4. 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации; 

 
Л3.5. 

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; 

 

Л3.6. 
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо- 
помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 
Л3.7. 

способность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 

 
Л4 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 
окружающими людьми: 

  
 

Л4.1. 

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; 

 

Л4.2. 
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
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Л4.3. 

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; 

 
 

Л4.4. 

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); 

 
Л4.5. 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно 

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 
Л5 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

  
 

Л5.1. 

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; 

  
Л5.2. 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 

 

Л5.3. 

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 в 

частности региона проживания - Липецкой области; 

Л5.4. 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

 
Л6. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 
Л6.1. 

ответственное отношение   к   созданию   семьи   на   основе   осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 

Л6.2. 
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 
Л7 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

 
Л7.1. 

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

Л7.2. 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

 

Л7.3. 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Л7.4. 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
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  разным видам трудовой деятельности 

 
Л7.5. 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

 
Л8 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся 

  
Л8.1 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 
безопасности. 

 

1.1.3. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные   универсальные    учебные    действия    выпускник    научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на   соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 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 
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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. 

 

1.1.4. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

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

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

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

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный        уровень»        –         определяется         следующей         методологией. 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового   уровня   от   результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной   жизни   и   общего   развития.   Эта   группа   результатов   предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми   другими   областями   знания. 

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; 
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– 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. 

Рабочие 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. 

 

1.1.4.1. Предметная область «Русский язык и литература». 

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

образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Русский язык (базовый уровень)  

использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; 

распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть  взаимосвязь 
между ними; 

использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

анализировать при оценке собственной и 

чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 
употребления; 

создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты 

определѐнной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 
сочинения); 

 

 
комментировать авторские высказывания на 

различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

выстраивать композицию текста, используя 

знания о его структурных элементах; 

отличать язык художественной литературы 

от других разновидностей современного 
русского языка; 

подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 

использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 

правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений 
при построении текста; 

иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

создавать устные и письменные тексты разных 

жанров в соответствии с функционально- 
стилевой принадлежностью текста; 

выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

сознательно использовать изобразительно 

выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

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

проводить самостоятельный поиск 
текстовой и нетекстовой информации, 
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ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

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

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

сохранять   стилевое    единство    при 

создании текста заданного 

функционального стиля; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

владеть умениями информационно перераба- 
тывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

преобразовывать текст в другие виды 
передачи информации; 

создавать отзывы и рецензии на 
предложенный текст; 

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

соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма; 

 

соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать культуру научного и делового 
общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать в   речевой   практике   основные 
орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные  нормы русского 

литературного языка; 

 

соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно научной и 

официально-деловой сферах общения; 

оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам; 
осуществлять речевой самоконтроль; 

использовать основные нормативные словари 
и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам 

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). 

Русский язык (углубленный уровень)  

воспринимать лингвистику как часть 
общечеловеческого гуманитарного знания; 

проводить комплексный анализ языковых 
единиц в тексте; 

рассматривать язык в качестве 
многофункциональной развивающейся 

системы; 

выделять и описывать социальные функции 

русского языка; 

распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

проводить лингвистические   эксперименты, 
связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической 

речевой деятельности; 

анализировать языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и чужой 

 

анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 
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речи  

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

выразительности русского языка); 

характеризовать роль форм русского языка в 

становлении и развитии русского языка; 

отмечать отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

проводить анализ прочитанных и 
прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

проводить    комплексный     лингвистический 
анализ текста в соответствии с его 

функционально стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

иметь представление об историческом 
развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

критически оценивать устный 
монологический текст и устный 

диалогический текст; 

выражать согласие или несогласие с мнением 
собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности; 

дифференцировать главную и второстепенную 
информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

использовать языковые средства с 

учетом вариативности современного русского 

языка; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 
проводить анализ коммуникативных качеств и 
эффективности речи; 

сохранять стилевое единство при создании 

текста заданного функционального стиля; 

редактировать устные и письменные тексты 
различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

владеть умениями информационно 
перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

определять пути совершенствования 

собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

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 
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средств;  

оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

 

1.1.4.2. Литература. В результате изучения учебного предмета «Литература» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Литература (базовый уровень)  

демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы 

приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

давать историко-культурный комментарий к 

тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки исторических 
документов и т. п.); 

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, 

 

 

 

 

 

анализировать художественное 

произведение в   сочетании   воплощения   в 

нем объективных законов литературного 

развития    и    субъективных     черт 

авторской индивидуальности; 

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 
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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.); 

 

создавать устные и письменные высказывания, 
монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты,сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

 

анализировать  художественное 

произведение   во    взаимосвязи    литературы 

с   другими   областями    гуманитарного 

знания (философией,  историей, 

психологией и др.); 

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 

 

 

 

 

 
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 литературыв 

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 
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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. 

 

Литература (углубленный уровень)  

демонстрировать       знание        произведений 
русской,    родной    и    мировой    литературы 

в соответствии с материалом, 

обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

– использовать в своей исследовательской и 
проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и 

научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

в устной и письменной форме 
анализировать: 

• конкретные произведения  с 

использованием   различных 

научных методов,  методик  и 

практик     чтения; 

• конкретные  произведения  во 

взаимосвязи с   другими   видами 

искусства (театром, кино   и   др.)   и 

отраслями  знания  (историей, 

философией,     педагогикой, 

психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций 

эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций 

к произведению), оценивая, как каждая версия 

интерпретирует исходный текст; 

 

 

 

 

 
 
–     опираться     в      своей      деятельности 

на ведущие  направления 

литературоведения, в том числе 

современного,   на  работы 

крупнейших  литературоведов  и 

критиков XIX– XXI вв.; 

ориентироваться    в    историко-литературном 
процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном      процессе,      опираясь      на: 

• понятие   об    основных 

литературных      направлениях, 

течениях,   ведущих    литературных 

группах    (уметь     определять 

наиболее      яркие      или       характерные 

черты направления или течения в 

конкретном     тексте,     в     том     числе 

прежде неизвестном), знание  о составе 

 ведущих    литературных 

групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии    между     ними 

(например, о полемике 

 

 

 

 

– пополнять и обогащать свои 

представления  об   основных 

закономерностях    литературного 

процесса, в  том  числе 

современного, в его динамике; 
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символистов  и футуристов, 

сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

• знание   имен    и    творческих 

биографий наиболее известных 

писателей,   критиков, 

литературных героев, а также 

названий самых значительных 

 

 

демонстрировать знание произведений 

русской,    родной    и    мировой    литературы 

в соответствии с материалом, 

обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

– использовать в своей 
исследовательской и проектной 

деятельности   ресурсы 

современного   литературного 

процесса и научной жизни 

филологического сообщества,  в 

том числе в сети Интернет; 

• представление      о       значимости       и 
актуальности  произведений в 

контексте эпохи          их появления; 

• знания об   истории   создания 

изучаемых произведений  и об 

особенностях  восприятия 

произведений читателями в 

исторической динамике 

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

самостоятельного чтения): 

• давать развернутые   ответы   на   вопросы 

с использованием научного аппарата 

литературоведения  и   литературной 

критики, демонстрируя    целостное 

восприятие  художественного  мира 

произведения     на     разных     его      уровнях 

в   их   единстве   и   взаимосвязи    и 

понимание     принадлежности 

произведения   к   литературному 

направлению       (течению)       и       культурно 

исторической эпохе (периоду) 

 
 

• принимать участие в научных и 

творческих       мероприятиях 

(конференциях,    конкурсах,   летних 

школах и пр.) для молодых ученых в 

различных  ролях    (докладчик, 

содокладчик,   дискутант   и    др.), 

представляя   результаты    своих 

исследований  в  виде   научных 

докладов и     статей    в 

специализированных изданиях. 

осуществлять следующую продуктивную 
деятельность: 

• выполнять проектные и 

исследовательские 

литературоведческие  работы, 

самостоятельно определяя  их 

тематику, методы и   планируемые 

результаты; 

• давать  историко-культурный 

комментарий   к  тексту 

произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов  музея, 

специализированной    библиотеки, 

исторических документов и др.). 
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1.1.4.3. Иностранные языки (английский язык) 

-требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

32 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

«Иностранный      язык»,      «Второй      иностранный      язык»(углубленный      уровень) 

-требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

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

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

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

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

В   результате   изучения    учебного    предмета    «Иностранный    язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится 
Выпускник 

научиться 

получит возможность 

«Иностранный язык» (английский)(базовый уровень) 

Коммуникативные умения Говорение, 

диалогическая речь 

• выражать и аргументировать личную 

точку зрения; 

• запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. 

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 

• формулировать  несложные 

связные высказывания    с 

использованием    основных 

коммуникативных типов   речи 

(описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) 

 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать 
прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на  основе 

прочитанного/прослушанного  текста. 

– 

в рамках тем, включенных 
«Предметное содержание 

в раздел 
речи»; 
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• 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. 

 

 

 

 
 

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, 

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. 

 

 

 

 
Чтение 

–   Читать   и   понимать    несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на   ряд 

уточняющих   вопросов. 

– 

Письмо 
– Писать   несложные    связные 

тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) 

письмо, заполнять  анкету, 

письменно  излагать сведения 

о себе в форме, принятой в 

 
 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 
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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 

 
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Произносить  звуки  английского 

языка четко,   естественным 

произношением,  не  допуская  ярко 

выраженного       акцента. 

– Владеть орфографическими 

навыками; 

– расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя      их      в      соответствии      со 

стилем    речи; 

– узнавать и   использовать   в   речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

– 

Письмо 
– Писать   несложные    связные 

тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) 

письмо, заполнять  анкету, 

письменно  излагать сведения 

о себе в форме, принятой в 

 
 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 
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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. 

 

языком,        по        словообразовательным 
элементам и контексту; 

–   распознавать   и   употреблять 

различные      средства       связи       в 

тексте   для   обеспечения    его 

целостности       (firstly,       to        begin 

with,     however,     as     for     me,     finally, 

at last, etc.). 

Грамматическая          сторона          речи 
– Оперировать  в  процесс 

устного и письменного общения 

основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с 

коммуникативной   задачей; 

– употреблять в речи различные 

коммуникативные типы редложений: 

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 

бстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new 

house  last    year) 

употре блять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, 

if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so  that,  unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные 

предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для 

выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + 

have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + 

something + Participle II (causative form) как 

эквивалент традательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции 

типа   It’s   him   who…   It’s      ime   you   did   smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного 

залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past 

Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to 

+ verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + 

verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

– употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; ither … or; 

neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях 

(Conditional II – If I were you, I would start 
learning French); 

– употреблять в речи предложения с 

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

конструкцией so/such (I was so busy that 

forgot        to        phone        my        parents); 

– употреблять в речи 

конструкции с герундием: to love / hate 

doing         something;         stop         talking; 

– употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: want to do, learn to speak 

– употреблять в речи инфинитив цели (I 

called to cancel our 

lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes 

me … to do something; 

– использовать      косвенную       речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, 

Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present   Perfect   Continuous,   Past   Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог 

в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и 

их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, 

might, would); 

– согласовывать времена в рамках 

сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена 

существительные в единственном 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 в речи наречия в 

положительной,         сравнительной         и 
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превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество 

(many / much, few / a few, little 

– / a little) и наречия, выражающие время 

употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 

действия 

 

Иностранный язык ( углубленный уровень) 

Коммуникативные  умения 

Говорение, диалогическая 

речь 

– Кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, 

проверяя    и    получая     подтверждение 

какой- либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

-выражать различные чувства (радость, 

удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико- 

грамматические средства языка 

 

 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая  речь 

– Бегло   говорить   на    разнообразные 

темы,     четко     обозначая      взаимосвязь 

идей; 

– без    подготовки     вести     диалог/полилог 

в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд 

доводов собеседника. 

Говорение, монологическая 
речь 

Говорение, монологическая речь 
– Высказываться по широкому кругу 

–Резюмировать прослушанный /прочитанный 
текст; 

– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного  текста; 

– формулировать вопрос или проблему, 

объясняя причины, высказывая предположения 

о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому 

спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, 

приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая 

их и делая выводы. 

 

 

 

вопросов, углубляясь   в   подтемы   и 

заканчивая соответствующим 

выводом; 

– пояснять свою точку зрения по 

актуальному     вопросу,      указывая      на 

плюсы   и   минусы    различных    позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, 

выделяя важные элементы 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким 

нормативным произношением в ситуациях 

 

 
Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или 

сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах 

литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 
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повседневного общения  

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / 

ряде текстов. 

Чтение 
– Детально понимать сложные тексты, 

включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и  причинно 

следственную  взаимосвязь  событий; 

– прогнозировать развитие/результат 

излагаемых  фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или 

пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, 

выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера; 

– делать   выписки   из   иноязычного 

текста; 

– выражать письменно свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

– строить письменное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая 

выводы. 

 
Письмо 
– Описывать явления, события; излагать 

факты в письме делового характера; 

– составлять письменные материалы, 

необходимые  для  презентации 

проектной и/или  исследовательской 

деятельности. 

Орфография и пунктуация 
– Создавать   сложные связные 

тексты,   соблюдая  правила 

орфографии  и  пунктуации,  не 

допуская ошибок,  затрудняющих 

понимание. 

Языковые навыки . Фонетическая сторона 

речи. 

– Произносить звуки английского языка четко, 

не          допуская ярко выраженного 

акцента; 

– четко и естественно произносить слова 

английского языка, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

 
Языковые навыки . Фонетическая сторона 

речи. 

– Передавать смысловые нюансы высказывания 

с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые 

выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи 

различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы 

для передачи косвенной речи (reporting verbs 

— he was asked to…; he ordered them to…). 

 
Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи широкий 

спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

– использовать термины из области 

грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и 

звучащем тексте специальную терминологию 

по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для передачи 

нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с управлением; 

Грамматическая сторона речи 
–    Использовать    в     речи     союзы     despite 

in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие 

nevertheless; 
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– употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение 

(Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и 

«ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с 

дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для 

выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

– употреблять в речи инверсионные 

конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения 

смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические 

структуры; 

– использовать степени сравнения 

прилагательных с наречиями, усиливающими 

их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного 

залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и 

деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для 

выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done;might + 

have done). 

– распознавать в речи и использовать 

предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать 

структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d 

better…); 

– использовать в речи широкий спектр 

глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с 

отрицательными наречиями (Never have I 

seen…/Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в   речи   страдательный 

залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

1.1.4.4. История. В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

История (базовый уровень)  

 

рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события 

российской   и   мировой   истории,    выделять 

ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе; 

знать основные даты и временные периоды 

всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических 
единиц; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад 

разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

определять последовательность и 
длительность исторических событий, 

определять место и время создания 
исторических документов; 
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явлений, процессов;  

 
характеризовать место, обстоятельства 

участников, результаты важнейших 

исторических событий 

проводить отбор необходимо 
информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при 

изучении политической деятельности 

современных   руководителей   России   и 

ведущих зарубежных стран; 

представлять культурное наследие 

России и других стран; 

характеризовать современные версии и 
трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 

 
работать с историческими документами; 

понимать     объективную     и     субъективную 
обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

сравнивать различные  исторические 

документы,  давать им  общую 

характеристику; 

использовать картографические 
источники для описания   событий   и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени; 

критически анализировать информацию 

из различных источников; 

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

заполнять контурную карту; 

соотносить иллюстративный материал с 

историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

соотносить историческое время, 
исторические   события,   действия    и 

поступки    исторических    личностей     ХХ 

века; 

использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

анализировать и оценивать исторические 

события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ 

века; 

 
 

использовать аудиовизуальный ряд как 

источник информации; 

обосновывать    собственную    точку    зрения 
по ключевым вопросам истории России 

Новейшего   времени   с    опорой    на 

материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение 

исторической терминологией; 

составлять описание исторических 
объектов    и    памятников    на     основе 

текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов; 

 

приводить аргументы и примеры в защиту 

своей точки зрения; 

 

работать с хронологическими таблицами, 

картами и схемами; 

применять полученные   знания   при   анализе 
современной  политики  России; 

владеть элементами проектной 

деятельности 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной 
терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, 
участвовать в дискуссии по 
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исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной 
истории ХХ века; 

 

ориентироваться в дискуссионных вопросах 
российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках, 

в том числе вопросах, отражающих 

сращивание государственного и партийного 

аппарата, закономерности развития 

государственных механизмов противодействия 

коррупции в коммунистической партии 

(изменения внесены в соответсвии с письмом 

Минобрнауки РФ от03.08.2015 № 08-1189) 

 

 

1.1.4.5. География в результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

География (базовый уровень)  

понимать значение географии как науки 

и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

характеризовать процессы, происходящие в 

географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать 

выводы на основе сравнения; 

определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

переводить один вид информации в другой 

посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, 

работы с 
графиками и диаграммами; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов 

мира; 

сопоставлять и анализировать географические 

карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально экономических, 

природных и геоэкологических процессов и 
явлений; 

 

делать прогнозы развития географических 

систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

сравнивать географические объекты между 
собой по заданным критериям; 

выделять наиболее важные экологические, 
социально-экономические проблемы; 

выявлять закономерности и тенденции развития 

социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографичес- 
ких и статистических источников информации; 

давать научное объяснение процессам, 

явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

раскрывать причинно-следственные связи 

природно-хозяйственных явлений и процессов; 

понимать и характеризовать причины 

возникновения процессов и явлений, влияющих 
на безопасность окружающей среды; 

 

выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с 
точки зрения концепции устойчивого 
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 развития; 

выявлять и объяснять географические аспекты 
различных текущих событий и ситуаций; 

раскрывать сущность интеграционных 
процессов в мировом сообществе; 

описывать изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

прогнозировать и оценивать изменения 
политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

решать задачи по определению 
состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека 

оценивать социально экономические 
последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать демографическую ситуацию, 

процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

оценивать геополитические риски, 
вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

объяснять состав, структуру и закономерности 

размещения населения 

оценивать изменение отраслевой структуры 
отдельных стран и регионов 

мира; 

характеризовать географию рынка труда; 
оценивать влияние отдельных стран и 
регионов на мировое хозяйство; 

рассчитывать численность населения с учетом 
естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

анализировать региональную политику 

отдельных стран и регионов; 

анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

анализировать основные направления 

международных исследований малоизученных 

территорий; 

характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

выявлять особенности современного 
геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в междунаро- 

дном географическом разделении труда; 

 
приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

понимать принципы выделения и 
устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России; 

определять принадлежность стран к одному из 
уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

давать оценку международной 
деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

оценивать ресурсообеспеченность стран 

и регионов при помощи различных 

источников информации в современных 

условиях функционирования 

экономики; 

оценивать место отдельных стран и 
регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом 
хозяйстве, системе международных 

финансово- экономических и 

политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем 
человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 
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География (углубленный уровень)  

 

определять роль современного комплекса 

географических наук в решении 

современных научных и практических 

задач; 

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 оценивать географические факторы, 
определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, 

социально-экономических и 

экологических процессов; 

выявлять и характеризовать 

взаимосвязанные природно хозяйственные 

системы на различных иерархических уровнях 

географического пространства; 

проводить простейшую географическую 
экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и эконолгических 

процессов 

выявлять и оценивать географические 

аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

прогнозировать изменения географических 
объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

формулировать цель исследования, 
выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно 

хозяйственных территориальных систем; 

прогнозировать закономерности и тенденции 
развития социально экономических и 

экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; 

моделировать и проектировать 
территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и 

процессов. 

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- кономические 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. 

 

1.1.4.6. Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
нау 
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Экономика (углубленный уровень) 

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 классифици- 

ровать 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; 

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 
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– 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; 

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, полученные знания 

для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект 

индивидуального бизнес-плана. 

 

 

– 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 на основе 

полученных знаний 

о Федеральном законе о федеральном бюджете 

не очередной год и на плановый период, его 

основных статьях; 

о региональном и муниципальном бюджете, 

территориальных целевых бюджетных фондах 

( в соотвествии с пиьмом Минобрнауки РФ от 

07.08.2014 № 08-1045) 

– знать принципы построения и методику 

расчетов налогов; 

– составлять налоговую декларацию; 

– определять основные виды налогов для 

различных субъектов и экономических 

моделей( в соотвествии с письмом 

Минобрнауки РФ от 07.08.2014 № 

08-1045); 

– указывать основные последствия 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать 

экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к 

псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать 

денежно кредитную и налогово 

бюджетную политику, используемую 

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; 
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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. 

– 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 

– Объяснять назначение международной 

торговли; – анализировать систему 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств 

массовой информации, составлять 
 

1.1.4.7. Право. В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность на 

Право (углубленный уровень) 

 выделять содержание различных теорий 

происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов 

государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

 соотносить основные черты гражданского 

общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, 

проводить сравнительный анализ 

различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности 

государства по источнику 

государственной власти; 

сравнивать достоинства и недостатки 

различных видов и способов толкования 

права; 

оценивать тенденции развития 

государства и права на современном 
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нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного 

социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и 

достоинства различных правовых систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых 

норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы 

российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от 

уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в 

становление и развитие правопорядка и 
законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды 

правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность 

коррупции для 

гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, 

регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии 

с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и 

альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам 

человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов 

государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента 

Российской Федерации, выделять его основные 
функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическоезначение; 

этапе; 
понимать необходимость правового 

воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

классифицировать виды конституций 

по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и 

изменения; 

толковать государственно-правовые 

явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ 

особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других 

государств; 

различать принципы и виды 

правотворчества; 

описывать этапы становления 

парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды 

избирательных систем; 

анализировать с точки зрения 

международного права проблемы, 

возникающие в современных 

международных отношениях; 

анализировать институт 

международно правового признания; 

выявлять особенности международно 

правовой ответственности; 

выделять основные международно 

правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках 

международного гуманитарного права; 
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 дифференцировать функции 

 СоветаФедерации и 

 Государственной Думы Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство 

Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; 

 раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему 

правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

 характеризовать этапы 

  

 определять место 

 международного права в отраслевой системе 

права; 

характеризовать субъектов международного 

права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения 
прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и 

регионального сотрудничества и контроля 

вобласти международной защиты прав человека; 

 

 
 

оценивать роль неправительственных 

организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного 

времени; 

– 

 
 дифференцировать участников 
вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и 

защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды 

запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

 выделять структурные элементы системы 
российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые 

явления, 

юридические факты и правоотношения в сфере 
гражданского права; 

формулировать особенности 
страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные 

варианты разрешения 

правовых споров, возникающих 

в процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм 

финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

характеризовать аудит как 

деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

определять судебную компетенцию, 

стратегию и тактику ведения процесса. 

 проводить сравнительный 

анализ организационно правовых 
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форм предпринимательской деятельности, 

 выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения 

гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской 
Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 

 анализировать условия вступления в брак, 

характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из 

ведущих отраслей российского права, определять 

правовой статус участников 

трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско- 

правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, 

разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 

 дифференцировать уголовные и 

административные правонарушения и наказание 
за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и 

административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

 

 целостно описывать структуру банковской 

системы Российской Федерации; 

 

 выявлять особенности и специфику различных 

юридических профессий. 

 

 

1.1.4.8. Обществознание. В результате изучения учебного предмета 

«Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Обществознание (базовый уровень)  

Человек. Человек в 

системе общественных 

отношений 

Человек. Человек в системе 

общественных отношений 

 

– Выделять черты социальной 
сущности человека; 

– Использовать полученные 
знания о социальных ценностях и 
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– 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. 

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 

– Характеризовать общество как 

целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

Общество как сложная 

динамическая система 

– Устанавливать причинно 

следственные связи между 

состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным 

развитием в 

– 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 

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, 
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сущности, причинах и последствиях 

глобализации; 

иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими 

сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами 

основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– владеть системой знаний о современных 

деньгах, включая электронные; бюджетной 

системе РФ, основах формирования бюджета 

(изменения внесены в соответствии с письмом 

Минобрнауки РФ от 07.08.2014 № 08-1045) 

– 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 

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 

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, 

 

 
экономик; давать оценку 

противоречивым 

последствиям экономической 

глобализации; 

– извлекать информацию из 

различных источников для анализа 

тенденций общемирового 

экономического развития, 

экономического развития 

России. 
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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; 

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 

– 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 

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 
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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 

с 
опорой на имеющиеся знания способы 

преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность 

населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

 

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; 

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 
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– 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; 

современного политического процесса 

– 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 

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, 
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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 

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 

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. 

 

 

1.1.4.9. Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
 Базовый уровень Углубленный уровень 

 
Раздел 

 

I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 
 Для использования в Для развития  

Для успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 
 повседневной жизни мышления, возможности 
 и использования в успешного 
 обеспечения повседневной продолжения 

Цели 

освоения 

предмета 

возможности 

успешного 

продолжения 
образования по 

жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

образования 

по 

специальностям, 

связанным с 
 специальностям, не продолжения осуществлением 
 связанным с образования по научной и 
 прикладным специальностям, исследовательск 
 использованием не ой 
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 математики связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

 деятельности в 

области 

математики и 

смежных 

наук 

Требования к результатам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

лементы 

теории 

множеств и 

математиче 

ской логики 

 

 

 

 

 

 

 
 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

 Оперировать 

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, 

 

 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение 

и разность 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, 

отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой 

точкой, 

графическое 

представление 

множеств 

на координатной 

плоскости; 

 

 

 

 
 

 Достижение 

результатов 

раздела 

II; 

 оперировать 

понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 

основными 

видами 

теорем; 

 понимать 

суть 

косвенного 

доказательств 

а; 

 оперировать 

понятиями 

счетного 

и несчетного 

 

 
 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче 

ско 

й логики 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

 Оперировать 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение 

и объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение 

и разность 

множеств, 

 Достижение 
результатов 

раздела 

II; 

 оперировать 

понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 

основными 

видами 
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 интервал; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

координатной 

прямой, 

отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток 

с выколотой 

точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, 

отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой 

точкой, 

графическое 

представление 

множеств 

на координатной 

плоскости; 

теорем; 

 понимать 

суть 

косвенного 

доказательств 

а; 

 оперировать 

понятиями 

счетного 

и несчетного 

множества; 

 применять 

метод 

математическо 

й 

индук дл 

 отрицание 
утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 находить 

пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой; 

 строить на числовой 

прямой 

подмножество 

числового 

множества, заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознавать 

ложные 

утверждения, ошибки 

в рассуждениях, 

в том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежност 
ь 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на 

числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной 

жизни и при 

 задавать 

множества 

перечислением и 

характеристичес 

ким 

свойством; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в 

том числе 

представленных 

 

 

 

 

доказательств и 

при 

решении задач. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

теоретико 

множественный 

язык и 

язык логики для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении 

задач других 

учебных 

предметов 
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 и изучении других графически на  
при изучении других предметов: числовой 

предметов: 
 использовать 

 использовать 

числовые 

прямой и на 

координатной 

числовые множества множества на плоскости; 

координатной  проводить 
 прямой и на доказательные 
 координатной рассуждения для 
 плоскости для обоснования 
 описания истинности 
 реальных утверждений. 
 процессов В повседневной 
 и явлений; жизни и при 
  проводить изучении других 
 доказательные предметов: 
 рассуждения в  использовать 
 ситуациях числовые 
 повседневной множества на 
 жизни, при координатной 
 решении задач прямой и 
 из других на координатной 
 предметов плоскости для 
  описания 

  
 Оперировать на 

 Свободно 

оперировать 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное 

число, 

множество 

натуральных 

чисел, 

целое число, 

множество 

целых чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

смешанное 

число, 

рациональное 

число, 

множество 

рациональных 

чисел, 

иррациональное 

число, корень 

степени n, 

действительное 

число, 

множество 

действительных 

 Достижение 

результатов 
 базовом уровне понятиями: раздела 

 понятиями: целое 
число, делимость 

целое число, 
делимость 

II; 

 свободно 
 чисел, обыкновенная чисел, оперировать 
 дробь, десятичная обыкновенная числовыми 
 дробь, рациональное дробь, множествами 
 число, десятичная при 
 приближѐнное дробь, решении задач; 
 значение числа, рациональное  понимать 
 часть, доля, число, причины и 
 отношение, процент, приближѐнное основные идеи 

Числа и повышение и значение расширения 

выражения понижение на числа, часть, числовых 
 заданное число доля, множеств; 

 процентов, масштаб; 

 оперировать на 

отношение, 

процент, 
 владеть 

основными 
 базовом уровне повышение и понятиями 
 понятиями: понижение на теории 
 логарифм числа, заданное число делимости при 
 тригонометрическая процентов, решении 
 окружность, масштаб; стандартных 
 градусная мера угла,  приводить задач 

 величина угла, 
заданного точкой на 

примеры чисел с 
заданными 

 иметь базовые 

представления о 
 тригонометрической свойствами множестве 

  делимости; комплексных 
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   оперировать чисел, чисел; 

понятиями: геометрическая  свободно 

логарифм числа, интерпретация выполнять 

тригонометриче натуральных, тождественные 

ская целых, преобразования 

окружность, рациональных, тригонометриче 

радианная и действительных ских, 
градусная мера чисел;  

угла,  понимать и  

величина угла, объяснять  

заданного разницу между  

точкой на позиционной и  

тригонометриче непозиционной  

ской системами  

окружности, записи  

синус, косинус, чисел;  

тангенс и   

котангенс углов,   

 окружности, синус, в и ; 

 применять при 

решении 

задач теорему о 

линейном 

представлении 

НОД; 

 применять при 

решении 

задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

 применять при 

решении 

задач Малую 

теорему 

Ферма; 

 уметь 

выполнять 

запись 

числа в 

позиционной 

системе 

счисления; 

 применять при 

решении 

задач 

теоретико 

числовые 

функции: число 

и сумма 

делителей, 

косинус, тангенс и имеющих  переводить 

котангенс углов, произвольную числа из 

имеющих величину, числа е одной системы 

произвольную и π; записи 

величину; 

 выполнять 
 выполнять 

арифметические 

(системы 
счисления) в 

арифметические действия, другую; 

действия с целыми и сочетая устные  доказывать и 

рациональными и письменные использовать 
числами; приемы, признаки 

 выполнять применяя при делимости 

несложные необходимости суммы и 

преобразования вычислительные произведения 
числовых устройства; при 

выражений,  находить выполнении 

содержащих степени значения корня вычислений 

чисел, либо корни из натуральной и решении 
чисел, либо степени, задач; 

логарифмы чисел; степени с  выполнять 

 сравнивать рациональным округление 

рациональные числа показателем, рациональных и 

между собой; логарифма, иррациональных 

 оценивать и 

сравнивать с 

используя при 
необходимости 

чисел с 
заданной 

рациональными вычислительные точностью; 

числами значения 
целых степеней 

устройства; 

 пользоваться 
 сравнивать 
действительные 

чисел, корней оценкой и числа 

натуральной степени прикидкой при разными 

из чисел, логарифмо практически способами; 

чисел в простых 

случаях; 

расчетах; 

 проводить по 
 упорядочивать 

числа, 
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  известным записанные в функцию 

Эйлера; 

 применять при 

решении 

задач цепные 

дроби; 

 применять при 

решении 

задач 

многочлены с 

действительны 

ми и 

целыми 

коэффициентам 

и; 

 владеть 

понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен 

и применять их 

при 

решении задач; 

 применять при 

решении 

задач Основную 
теорему 

алгебры; 

формулам и виде 

правилам обыкновенной и 

преобразования десятичной 

буквенных дроби, числа, 

выражений, записанные с 

включающих использованием 

степени, корни, арифметическог 

логарифмы о 

тригонометриче квадратного 

ские корня, 
функции; корней степени 

 находить больше 2 

значения  находить НОД 

числовых и НОК 

и буквенных разными 

выражений, способами и 

осуществляя использовать их 

необходимые при 
подстановки и решении задач; 

преобразования; 

 изображать 
 выполнять 

вычисления и 
схематически преобразования 

 выражений, 
 содержащих 
 действительные 

 числа 

  изображать точкам    

на числовой прямо выражена в том числе корни  

целые и градусах или натуральных  

рациональные числ радианах; степеней;  

 изображать точкам  использовать  выполнять  

на числовой прямо при решении стандартные  

целые степени чисе 
корни натуральной 

задач 
табличные 

тождественные 
преобразования  применять при 

степени из чисел, значения тригонометричес решении 

логарифмы чисел в тригонометриче ких, задач 
простых случаях; ских логарифмически простейшие 

 выполнять 

несложные 

функций углов; 

 выполнять 

х, 

степенных, 
функции 
комплексной 

преобразования перевод величи иррациональных переменной как 

целых и дробно угла из выражений. геометрические 

рациональных радианной меры В повседневной преобразования 

буквенных в жизни и пр  

выражений; градусную и изучении других  

 выражать в 

простейших случая 

обратно. 

В повседневной 

предметов: 

 выполнять и 
 

из равенства одну жизни и при объяснять  

переменную через изучении других сравнение  

другие; учебных результатов  
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  вычислять в просты предметов: вычислений при  

случаях значения  выполнять решен 

числовых и действия с практических 

буквенных числовыми задач, в т 

выражений, данными при числе 

осуществляя решении задач приближенных 

необходимые практического вычислений, 

подстановки и характера используя 

преобразования; задач из разные способы 

 изображать 

схематически угол, 

различных 

област 
знаний, 

сравнений; 

 записывать, 

сравнивать, 
 используя при округлять 
 необходимости числовые 
 справочны данные 
 материалы и реальных велич 
 вычислительные с 
 устройства; использованием 
  оценивать, разны 
 сравнивать и систем 
 использовать измерения; 
 при решении  составлять и 
 практических оценивать 
 задач разными 
 числовые способами 
 значения числовые 
 реальны выражения пр 
 величин, решении 
 конкретные практических 
 числовые задач и задач из 
 характеристики других 
 объектов учебных 
 окружающего предметов 
 мира  

 
 Решать  Решать  Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения 

и неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием 

другого 

уравнения, 

уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

 Достижение 
 линейные рациональные, результатов 
 уравнения и показательные и раздела 
 неравенства, логарифмически II; 

 

 
Уравнения 

и 

неравенств 

а 

квадратные 
уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида log a 

(bx + c) = d и 

простейшие 

е 
уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные 

и 

тригонометриче 

 свободно 

определять 

тип и выбирать 

метод 

решения 

показательных 

и 
 неравенства вида ские логарифмически 
 log a x < d; уравнения, х 
  решать неравенства и уравнений и 

 показательные 
уравнения, 

их системы; 

 использовать 
неравенств, 
иррациональных 

 вида методы решения уравнений и 
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 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 

тригонометрическог 

о уравнения вида: 

sin x 

уравнений: 

приведение к 

виду 

«произведение 

равно 

нулю» или 

«частное равно 

нулю», замена 

переменных; 

 использовать 

метод 

интервалов для 

решения 

неравенств; 

 использовать 

графический 

метод для 

приближенного 

решения 

уравнений и 

неравенств; 

 изображать 

на 

тригонометриче 

ской 

окружности 

множество 

решений 

простейших 

тригонометриче 

ских 

уравнений и 

неравенств; 

 выполнять 

отбор 

корней 

уравнений или 

реше 

уравнений; 

 решать разные 

виды 

уравнений и 

неравенств 

и их систем, в 

том числе 

некоторые 

уравнения 3-й 

и 4-й степеней, 

дробно 

рациональные и 

иррациональные 

; 

 овладеть 

основными 

типами 

показательных, 

логарифмически 

х, 

иррациональных 

, 
степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их 

при 

решении задач; 

неравенств, 

тригонометриче 

ских 

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 

 

 = 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 

неравенств в 

соответстви 

с 

дополнительным 

и 

условиями и 

ограничениями. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 

 применять 

теорему Безу 

решению 

уравнений; 

 применять 

теорему Виет 

для решения 

некоторых 

уравнений 

степени выше 
второй; 
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 уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

 составлять и 

решать 

уравнения, 

системы 

уравнений и 

неравенства пр 

решении задач 

других 

учебных 

предметов; 

 использовать 

уравнения и 

неравенства для 

построени 

и исследования 

простейших 

математически 

х моделей 

реальных 

ситуаций или 

прикладных 

задач; 

 уметь 

интерпретирова 

ть 

полученный при 

решении 

уравнения, 

неравенства или 

системы 

результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте 

заданной 

реальной 

ситуаци 

или прикладной 

задачи 

 понимать 

смысл теорем 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и 

уметь их 

доказывать; 

 владеть 

методами 

решения 

уравнений, 

неравенств и их 

систем, 

уметь выбирать 

метод 

решения и 

обосновывать 

свой выбор; 

 использовать 

метод 

интервалов для 

решения 

неравенств, в 

том числе 

дробно- 

рациональных и 

включающих в 

себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим 

и 

графическим 

методами; 

 владеть 

разными 

методами 

доказательства 

неравенств; 

 

 
 

Функции 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

 Оперировать 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

 Владеть 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

 Достижение 
результатов 

раздела 

II; 

 владеть 
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 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 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянст 

ва, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, 

период, четная и 

нечетная 

функции; 

 оперировать 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорциональн 

ость, 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянств 

а, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание 

на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, 

период, четная и 

нечетная 

функции; уметь 

понятием 

асимптоты и 

уметь 

его применять 

при 

решении задач; 

 применять 

методы 

решения 

простейших 

дифференциальн 

ых 

уравнений 

первого и 

второго 

порядков 

 

 функции на числов 

промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: прямая 

обратная 

пропорциональност 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 
показательная 

 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрическ 

ие 

функции; 

 определять 

значение 

функции по 

значению 

 

и 

применять эти 

понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уме 

применять свойства 

степенной функции 

при 
решении задач; 
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 функции, 

тригонометрически 

функции; 

 распознавать графи 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональност 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрически 

функций; 

 соотносить график 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональност 

линейной 

аргумента при 

различных 

способах задания 

функции; 

 строить графики 

изученн 

функций; 

 описывать по 

графику и в 

простейших 

случаях по 

формуле поведение 

и 

свойства функций, 

находи 

по графику 

функции 

наибольшие и 

наименьшие 

значения; 

 строить эскиз 

графика 

функции, 

удовлетворяюще 

приведенному 

набору услов 

(промежутки 

возрастания/убыва 

ния, 

значение функции в 

заданн 

точке, точки 

экстремумов 

асимптоты, нули 

функции 

т.д.); 

 решать 

уравнения, 

простейшие 

системы 

уравнений, 

используя 

свойства функций 

и их графиков. 

 владеть понятиями 

показательная 

функция, 

экспонента; строить 

их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной 

функции 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при 

решении 

задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при 

решении 

задач; 

 владеть понятием 

обратная функция; 

 

 
Элементы 

математич 

еского 

анализа 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

 Оперировать 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику 

функции, 

 Владеть понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 Дости 

жение 

результа 

тов 

раздела 

II; 

 свободн 
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 производная производная  применять для о владеть 

функции; функции; решения задач стандарт 

 определять  вычислять теорию ным 

значение производную пределов; аппарато 

производной 

функции в точке по 

изображению 

касательной к 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного корня, 

производную 

суммы 

функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и 

их 

 владеть 

понятиями 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые 

числовые 

последовательн

ости и 

м 
математ 

ического 

анализа для 

вычислени я 

производн ых 

функции одной 

переменн 

   ой; 
    свободн 
   о 
   применят 
   ь 
   аппарат 
   математ 

   ического 
   анализа 
   для 
   исследова 
   ния 
   функций и 
   построен 
   ия 

 графику,     
проведенной в это комбинаций, уметь графиков, в 
точке; используя сравнивать том числе 

 решать несложные справочные бесконечно исследования 

задачи на материалы; большие и на 

применение связи 
между промежутка 

 исследовать в 

простейши 

бесконечно 
малые 

выпуклость; 
оперировать 

монотонности и случаях функции на последовательн понятием 

точками экстремум 
функции, с одной 

монотонность, 
находить 

ости; 

 владеть 
первообразно 
й функци 

стороны, и наибольшие и понятиями: для решения 

промежутками наименьшие производная задач; 

знакопостоянства значения функций, функции в овладеть 

нулями производн строит точке, основными 

этой функции – с графики производная сведениями 
другой. многочленов и функции; Ньютона– 

В повседневной жизни простейших  вычислять Лейбница и 

при изучении други рациональны производны простейших 
предметов: функций с элементарных применениях; 

 пользуясь графика использованием функций оперировать 

сравнивать скорос аппарата их в 
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 возрастания (роста 

повышения, 

увеличения и т.п.) 

или скорости 

убывания (падения 

снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в реальны 

процессах; 

 соотносить график 

реальных процессо 
и зависимостей с и 

математическ 

анализа. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные задач 

из биологии, 

физики, хими 

экономики и других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных 

процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших 

значений, скорости 

и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретирова 

ть 

полученные 

результаты 

комбинаций; 

 исследовать 

функции н 

монотонность 

и 

экстремумы; 

 строить 

графики и 

применять к 

решению 

задач, в том 

числе с 

параметром; 

 владеть 

понятием 

касательная к 

графику 

функции и 

уметь 

применять его 

при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

первообразная 

функци 

определенный 

интегра 

 применять 

теорему 

Ньютона– 

Лейбница и е 

следствия для 

решения 

задач. 

В повседневной 

жизни и п 

изучении 

других учебн 

предметов: 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших 

порядков; 

уметь 

применять 

при 

решении 

задач 

непрерывных 

функций; 

уметь 

применять 

при 

решении 

задач 

Вейерштрасс 

а; 

уметь 

выполнять 

приближенны 

е 

вычисления 

(методы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

интеграла); 

уметь 

применять 

приложение 

производн 

и 

определенного 

интеграла к 

решению 

задач 

естествознан 

ия; 

владеть 

понятиями 
 

 
 описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, 

плавное понижение 

и т.п.); 

 использовать 

  решать 

прикладны 

е 

задачи из 

биологии, 

физики, 

химии, 

экономики 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 

исследовать 

функцию 
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 графики реальных 

процессов для 

решения 

несложных 

прикладных задач, в 

том числе 

определяя по 

графику скорость 

хода процесса 

 и других 

предметов, 

связанные 

с 

исследован 

ием 

характерис 

тик 

процессов; 

 интерпре 

тировать 

полученны 

е 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Статисти 

ка и 

теория 

вероятнос 

тей, 

логика и 

комбинато 

рик 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

 

 

 
 Иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных величин; 

 иметь 

представление о 

нормальном 

распределении 

и примерах нормально 

распределенных 

случайных 

величин; 

 понимать суть 

закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения 

вероятностей; 

 Опериро 

вать 

основными 

описательн 

ыми 

характерис 

тиками 

числового 

набора, 

понятием 

генеральна 

я 

совокупнос 

ть и 

выборкой 

из нее; 

 опериров 

ать 

понятиями: 

частота и 

вероятност 

ь 

события, 

сумма и 

произведен 

ие 

вероятност 

ей, 

вычислять 

вероятност 

и 

событий на 

основе 

подсчета 

числа 

исходов; 

 владеть 

 Достижени 

е 

результатов 

раздела 

II; 

 иметь 

представлени 

е 

оцентральной 

предельной 

теореме; 

 иметь 

представлени 

е 

о выборочном 

коэффициент 

е 

корреляции и 

линейной 

регрессии; 

 иметь 

представлени 

е о 

статистичес 

ких 

гипотезах и 

проверке 

статистичес 

кой 

гипотезы, о 

статистике 

критерия и 

ее уровне 

значимости; 

 иметь 

представлени 

е 
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   основными 

понятиями 

комбинато 

рики и 

уметь 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
лементарными 

событиями; 

вычислять 

вероятности событ 

на основе подсчета 

числа исходов. 

В повседневной жизни 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и 

сравнивать в прост 

случаях вероятност 

событий в реальной 

жизни; 

читать, сопоставлят 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм, графико 

 

 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 

зако 

больших чисел в 

социологии 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

 

их 

применять 

при 

решении 

задач; 

 иметь 

представле 

ние об 

основах 

теории 

вероятност 

ей; 

 иметь 

представле 

ние о 

дискретны 

х и 

непрерывн 

ых 

случайных 

величинах 

и 

распределе 

ниях, о 

независимо 

сти 

случайны 

величин; 

 иметь 

представле 

ние о 

математиче 

ском 

ожидании 

и 

дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 

представле 

ние о 

совместны 

х 

распределе 

ниях 

 

теоретически 

х 

распределени 

й; 

 иметь 

представлени 

е 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 

представлени 

е о 

деревьях и 

уметь 

применять 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятием 

связность и 

уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении 

задач; 

 уметь 
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  чрезвычайных 

ситуациях 

случайных 

величин; 

 понимать 

суть закона 

больших 

чисел и 

выборочно 

го метода 

измерения 

вероятност 

ей; 

 иметь 

представле 

ние о 

нормально 

м 

распределе 

нии и 

примерах 

нормально 

распределе 

нных 

случайных 

величин; 

 иметь 

представле 

ние о 

корреляции 

случайных 

величин. 

осуществлят ь 

пути по 

ребрам, 

обходы 

ребер и 

вершин 

графа; 

 иметь 

представлени е 

об эйлеровом и 

гамильтоново м 

пути, иметь 

представлени е о 

трудности 

задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути; 

 владеть 

понятиями 

конечные и 

счетные 

множества и 

уметь их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, 

 Решать задачи 

разных 

типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 
требующие перебора 

вариантов, проверки 
условий, выбора 

 Решать 

разные задачи 

повышенной 

трудности; 

 анализироват 

ь условие 

задачи, 

выбирать 

оптимальный 

метод 

решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить 

модель 

решения 

задачи, 

проводить 

 

 

 

 

 

 

 

 Достижен 

ие 

результатов 

раздела 

II 
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 диаграмм, 

графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся 

в условии 

задачи; 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 переводить при 

решении 

задачи информацию 

из одной ф д 

доказательные 

рассуждения 

при 

решении 

задачи; 

 решать 

задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки 

условий, 

выбора 

оптимального 

результата; 

 анализироват 

ь и 

интерпретиров 

ать 

полученные 

решения в 

контексте 

условия 

задачи, 

выбирать 

решения, не 

 

 

  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 

 

 

 

 

 
при необходимости 
схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

В повседневной жизни 

и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи из 

других 

предметов 

противоречащи 

е 

контексту; 

 переводить 

при решении 

задачи 

информацию 

из 

одной формы 

записи в 

другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, 

таблицы, 

графики, 

диаграммы. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 решать 

практические 
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 противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на 

расчет стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

 задачи и задачи 

из други 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Геометрия 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярност 

ь прямых и 

плоскостей; 

 распознавать 

основные виды 

многогранников 

(призма, 

пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

 изображать 

изучаемые фигуры 

от руки и с 

применением 

простых чертежных 

инструментов; 

 

 

 

 

 Оперировать 

понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для 
решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по 

образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) 

плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в 

том 

числе рисовать вид 

сверху, 

сбоку, строить 

сечения 

многогранников; 

 Владеть 

геометрически 

ми 

понятиями при 

решении 

задач и 

проведении 

математически 

х 

рассуждений; 

 самостоятель 

но 

формулировать 

определения 

геометрически 

х фигур, 

выдвигать 

гипотезы о 

новых 

свойствах и 

признаках 

геометрически 

х фигур и 

обосновывать 

или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизирова 

ть 

результаты на 

новых 

классах фигур, 

проводить в 

несложных 

случаях 

классификаци 

ю 

фигур по 

различным 

основаниям; 

 Иметь 
представлен 

ие 

об 

аксиоматич 

еском 

методе; 

 владеть 

понятием 

геометричес 

кие места 

точек в 

пространст 

ве 

и уметь 

применять 

их 

для решения 

задач; 

 уметь 

применять 

для 

решения 

задач 

свойства 

плоских и 

двугранных 

углов, 

трехгранног 

о угла, 

теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранног 

о угла; 

 владеть 

понятием 

перпендикул 

ярное 
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    сечение 

призмы и 

уметь 

применять 

его при 

решении 

задач; 

 иметь 

представлен 
ие 

о 

двойственно 

сти 

  делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: в 

сверху, сбоку, сниз 

 извлекать 

информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунка 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур; 

 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 

 
 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять 

геометрически 

факты для решения 

задач, 

том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения; 

 описывать взаимное 

расположение прямых 

и 

плоскостей в 

пространств 

 формулировать 

свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать 

геометрически 

утверждения; 

 владеть 

стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 находить объемы и 

площадь 
поверхностей 

 

 исследовать 

чертежи, 

включая 

комбинации 

фигур, 

извлекать, 

интерпретиров 

ать и 

преобразовыва 

ть 

информацию, 

представленну 

ю на 

чертежах; 

 решать 

задачи 

геометрическог 

о 

содержания, в 

том числе 

ситуациях, 

когда 

алгоритм 

решения не 

следует явно из 

условия 

выполнять 

необходимы 

для решения 

задачи 

дополнительны 

е 

построения, 

исследоват 

возможность 

применения 

теорем и 

формул для 

 
правильных 

многогранни 

ков; 

 владеть 

понятиями 

центральное 

и 

параллельно 

е 

проектирова 

ние и 

применять 

их при 

построении 

сечений 

многогранни 

ков 

проекций; 

 иметь 

представлен 

ие о 

развертке 

и 

кратчайшем 

пути на 

поверхности 

многогранни 

ка; 

 иметь 

представлен 

ие о 

конических 

сечениях; 

 иметь 

представлен 

ие о 

касающихся 
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  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; 

 уметь 

формулировать 

и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

понятиями 

стереометрии: 

призма, 

параллелепипе 

д, 

пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь 

представления 
об 

аксиомах 

стереометрии 

следствиях из 

них и уме 

применять их 

при 

решении задач; 

сферах и 

комбинации 

тел вращ 

и уметь 

применять 

их 

при решении 

задач; 

 применять 

при решении 

задач 

формулу 

расстояния 

от точки 

плоскости; 

 владеть 

разными 

способами 

задания 

прямой 

уравнениями 

и 

уметь 

применять 

при 

решении 

задач; 

 применять 

при решении 

задач и 

доказательс 

тве 

 многогранников и те 
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 

 

 

 

 

 

л 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из других 

областей 

знаний 

 уметь 

строить 

сечения 

многограннико 

в с 

использование 

м 

различных 

методов, в то 

числе и метода 

следов; 

 иметь 

представление 

о 

скрещивающих 

ся прямы 

в пространстве 

и уметь 

находить угол 

 

теорем 

векторный 

и метод 

координат; 

 иметь 

представлен 

ие об 

аксиомах 

объема, 

применять 

формулы 

объемов 

прямоугольн 

ого 

параллелепи 

педа, 

призмы 

и пирамиды, 



68 
 

 геометрических 

фигур для решения 

типовых задач 

практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

 и 

расстояние 

между ними; 

 применять 

теоремы о 

параллельности 

прямых 

плоскостей в 

пространстве 

при 

решении задач; 

 уметь 

применять 

параллельное 

проектировани 

е для 

изображения 

фигур; 

 уметь 

применять 

перпендикуляр 

ности 

прямой и 

плоскости при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

ортогональное 

проектировани 

е, 

наклонные и их 

проекции 

уметь 

применять 

теорему 

о трех 

перпендикуляр 

ах 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

расстояние 

между 

фигурами в 

пространстве 

общий 

перпендикуляр 

тетраэдра 

при решении 

задач; 

 применять 

теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении 

задач; 

 применять 

интеграл 

для 

вычисления 

объемов и 

поверхносте 

й тел 

вращения, 

вычисления 

площади 

сферическог 

о пояса и 

объема 

шарового 

слоя; 

 иметь 

представлен 

ие о 

движениях в 

пространст 

ве: 

параллельно 

м переносе, 

симметрии 

относитель 

но 

плоскости 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относитель 

но 

прямой, 

винтовой 

симметрии, 

уметь 

применять 

их при 

решении 

задач; 

 иметь 

представлен 

ие о 
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    площади 
ортогональн 

ой проекции; 

 многогранника посл 
спилов, срезов и т.п 

(определять 

количество вершин, 

ребер и граней 

полученных 

многогранников) 

 двух 
скрещивающих 

ся 

прямых и 

уметь 

применять их 

при 

решении задач; 

 владеть 

понятием угол 

между прямой 

и 

плоскостью и 

уметь 

применять его 

при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

двугранный 

угол, угол 

между 

плоскостями, 

перпендикуляр 

ные 

плоскости и 

уметь 

применять их 

при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

призма, 

параллелепипе 

д 

применять 

свойства 

параллелепипе 

да при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

прямоугольный 

параллелепипе 

д и 

применять его 

при 

решении задач; 

 

 

 

 

 

 иметь 

представлен 

ие о 

трехгранно 

м и 

многогранно 

м угле и 

применять 

свойства 

плоских 

углов 

многогранно 

го угла при 

решении 

задач; 

 иметь 

представлен 

ия о 

преобразова 

нии подобия, 

гомотетии 

и уметь 

применять 

их при 

решении 

задач; 

 уметь 

решать 

задачи на 

плоскости 

методами 

стереометр 

ии; 

 уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении 

задач 
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    владеть 

понятиями 

пирамида, 

виды пирами 

элементы 

правильной 

пирамиды и 

уметь 

применять их 

при 

решении задач; 

 иметь 

представление 

о 

теореме 

Эйлера, 

 

Векторы и 

координат 

ы в 

пространс 

тв 

е 

 

 
 Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

декартовы 

координаты в 

пространстве; 

 Оперировать 

понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, 

модуль вектора, 

равенство векторов, 

координаты вектора, 

угол между 

 
 Владеть 

понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь 

выполнять 

операции над 

векторами; 

 Достижен 

ие 

результатов 

раздела 

II; 

 находить 

объем 

параллелепи 

педа и 

тетраэдра, 

заданных 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 находить 

координаты вершин 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

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; 

 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 

координата 
ми 

своих 

вершин; 

 задавать 

прямую 

в 

пространст 

ве; 

 находить 

расстояние 

от точки до 

плоскости 

в системе 

координат; 

 находить 

расстояние 

между 

скрещивающ 

имися 

прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 
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   решать 

простейшие задачи 
введением векторного 

базиса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

математик 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применять известные 

методы при решения 

стандартных 

математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числ 

характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

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 

совершенство 

окружающег 

мира и произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно 

коммуникационные 

систем 

при решении 

математических 

задач 

 

 Использовать 

основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательств 

и выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные 

методы 

решения 

математически 

х задач; 

 на основе 

математически 

закономерност 

ей в 

природе 

характеризоват 

ь 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно 

коммуникацио 

нные 

системы при 

решении 

математически 

х задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьны 

вычислений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Достижени 

е 

результатов 

раздела II; 

 применять 

математиче 

ские знания 

исследовани 

ю 

окружающе 

го мира 

(моделирова 

ние 

физических 

процессов, 

задачи 

экономики) 
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   для 

исследования 

математически 

х объектов 

 

 

1.1.4.10. Информатика. В результате изучения учебного предмета «Информатика» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Информатика (базовый уровень)  

определять информационный объем 

графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

выполнять эквивалентные преобразования 

логических выражений, используя законы 

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

 
 

строить логическое выражение по заданной 

таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

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; 

 

 

 

находить оптимальный путь во взвешенном 

графе; 

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 ; 

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; 

 
 

понимать важность дискретизации 

данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; 

их роли при решении задач анализа 

данных; 

 

 
выполнять пошагово (с использованием 

компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых 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; 

создавать на алгоритмическом языке разрабатывать и использовать 

программы для решения типовых задач компьютерно-математические модели; 
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базового уровня из различных предметных 

областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

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; 

использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

применять базы данных и справочные 
системы при решении задач, возникающих 

в ходе учебной деятельности и вне ее; 

создавать учебные многотабличные 

базы данных; 

понимать и использовать основные понятия, 
связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой 

памяти); 

классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

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; 

 

 
понимать основные принципы устройства 

современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать 

правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

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; 

понимать общие принципы разработки и 
функционирования интернет 

приложений; создавать веб-страницы; 

использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы 

и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать электронные таблицы для 
выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 

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 
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технических средств ИКТ; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих 

СанПиН 

 

Информатика (углубленный уровень) 

кодировать и декодировать тексты по 
заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину 

сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок; 

 

применять коды, исправляющие ошибки, 

возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по 

каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм 

LZW и др.); 

строить логические выражения с помощью 
операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; 

выполнять эквивалентные преобразования 

этих выражений, используя законы 

алгебры логики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 

использовать графы, деревья, списки при 

описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать 

префиксные деревья и другие виды 

деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

строить таблицу истинности заданного 
логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной 

форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

 

 

 

 

использовать знания о методе «разделяй и 

властвуй»; 

строить дерево игры по заданному 

алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

приводить примеры различных 
алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; 

использовать понятие переборнго алгоритма 

записывать натуральные числа в системе 
счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание 

системы счисления; 

 
использовать понятие универсального 

алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

записывать действительные числа в 

экспоненциальной форме; применять знания 

о представлении чисел в памяти 

компьютера; 

использовать второй язык 

программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков 

программирования; 

описывать графы с помощью матриц создавать программы для учебных или 
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смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути 

между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения 

количества различных путей между 

вершинами; 

проектных задач средней сложности; 

формализовать понятие «алгоритм» с 
помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина 

Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

использовать информационно 
коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и 

явлений в соответствии с выбранным 

профилем; 

понимать и использовать основные понятия, 
связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой 

памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в 

зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 

 
 

осознанно подходить к выбору ИКТ 

средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы 

и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

анализировать предложенный алгоритм, 
например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве 

исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных 

результатов; 

проводить (в несложных случаях) 
верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и 

валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

создавать, анализировать и реализовывать в 
виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных 

функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной 

системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в 

том числе алгоритмы сортировки), анализом 

 

 
использовать пакеты программ и 

сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической 

обработки; 

строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

применять метод сохранения 
промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для 

создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решения различных задач; 

примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

 
 

использовать методы машинного 

обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме 

хранения и обработки больших данных; 

создавать собственные алгоритмы для 
решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

создавать многотабличные базы данных; 
работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса 

применять при решении задач структуры 

данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов 
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базовые операции со структурами данных;  

использовать основные понятия, 
конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а 

также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке 

программирования; 

 

использовать в программах данные 
различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки 

символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов 

различной размерности; выбирать тип 

цикла в зависимости от решаемой 

подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного 

инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать 

модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

 

применять алгоритмы поиска и сортировки 
при решении типовых задач; 

 

выполнять объектно-ориентированный 
анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их 

 

свойства и методы; реализовывать 

объектно- ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования; 

 

инсталлировать и деинсталлировать 

программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

 

пользоваться навыками формализации 

задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты 

по выполненным проектным работам; 

разрабатывать и использовать компьютерно 

математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту 

или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с 

помощью компьютера; интерпретировать 
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результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

 

понимать основные принципы устройства и 

функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; 

выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

понимать назначение, а также основные 

принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать 

виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

владеть принципами организации 

иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны 

для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила 

проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм; 

 

владеть основными сведениями о табличных 

(реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе 

выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

использовать компьютерные сети для обмена 
данными при решении прикладных задач; 

 

организовывать на базовом уровне сетевое 

взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску 

сети); 

понимать структуру доменных имен; 
принципы IP-адресации узлов сети; 

представлять общие принципы разработки и 
функционирования интернет- приложений 
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(сайты, блоги и др.);  

применять на практике принципы 

обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и права (в 

том числе авторские права); 

проектировать собственное 

автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы 

с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно 

гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии 

с нормами действующих СанПиН 
 

1.1.4.11. Физика. В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Физика (базовый уровень)  

демонстрировать на примерах роль и место 

физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 

понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

 
демонстрировать на примерах взаимосвязь 

между физикой и другими естественными 

науками; 

владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

устанавливать взаимосвязь естественно 

научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и 

объяснения; 

характеризовать системную связь между 

основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, 
сила, энергия; 

использовать информацию физического 

содержания при решении учебных, 

практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 

 
выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

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 

 

 
самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 
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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; 

 
 

характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, 

– и роль физики в решении этих проблем; 

 

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; 

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; 

использовать для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать 
взаимосвязь между ними; 

объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

использовать для описания характера 

протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их 
применимости; 

 

объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, 

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); 

 

находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов оценки. 

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, 
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для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 

Физика (углубленный уровень) 

объяснять и анализировать роль и место 
физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

проверять экспериментальными 
средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе 

знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 

характеризовать взаимосвязь между физикой 

и другими естественными науками; 

описывать и анализировать полученную 
в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять 

ее достоверность; 

характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

понимать и объяснять системную связь 
между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 

 

понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

решать экспериментальные, 

качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, 

используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические 

величины; 

владеть приемами построения теоретических 
доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

анализировать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных 

законов; 

самостоятельно конструировать 
экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности; 

формулировать и решать новые задачи, 
возникающие в ходе учебно 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 

усовершенствовать приборы и методы 
исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

решать практико-ориентированные 
качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные 

физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

 

использовать методы математического 

моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 

объяснять границы применения изученных 
физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

характеризовать глобальные проблемы, 
стоящие перед человечеством: 
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энергетические, сырьевые, экологические, и 
роль физики в решении этих проблем; 

 

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 
 

1.1.4.12. Астрономия 

Изучение предмета в полном объеме осуществляется в 11 классе в количестве 1 часа в 

неделю.. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны 

отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание        сущности         наблюдаемых         во         Вселенной         явлений; 

3) владение основополагающими   астрономическими   понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области." 

 
Раздел 

 

На базовом уровне 

выпускник научится 

На базовом уровне 

выпускник 

получит возможность 

научиться 

 

 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 
использованием астрономии 

 

Объяснять причины 

возникновения 

и развития астрономии. 

Иллюстрировать примерами 

практическую направленность 

астрономии 

 

 

 

Предмет 

астрономии 

• воспроизводить сведения по 

истории развития 

астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; 

Изображать основные круги, 

линии, точки небесной сферы 

• использовать полученные 

ранее знания для объяснения 

устройства и принципа 
работы телескопа. 

 
Формулировать понятие 

«созвездие», определять 

понятие 

«видимая звездная величина», 

использовать звездную карту 

для 

поиска созвездий на небе 

Основы 

практической 

• воспроизводить 

определения терминов и 

Формулировать понятия 

«высота 
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астрономии понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, 

эклиптика, местное, поясное, 

летнее и зимнее время, 

синодический, сидерический 

период); 

звезды и кульминация», 

определять 

разницу освещенностей, 

создаваемых светилами, по 

известным значениям звездных 

величин, объяснять 

необходимость 

введения високосных лет и 

нового 

календарного стиля; 

• объяснять наблюдаемые 

невооруженным глазом 

движения 

звезд и Солнца на различных 

географических широтах, 

движение 

и фазы Луны, причины 

затмений 

Луны и Солнца; 

 

 

 

 

Законы 

движения 

небесных тел 

 
 

• воспроизводить 

определения терминов и 

понятий (конфигурация 

планет, синодический и 

сидерический периоды 

обращения планет, 

горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

• воспроизводить исторические 

сведения о становлении и 

развитии 

гелиоцентрической системы 

мира; 

объяснять петлеобразные 

движения 

планет с использованием 

эпициклов и дифферентов 

Воспроизводить понятия 

«конфигурация планет», 

«синодический и сидерический 

периоды», «эллипс», «афелий», 

• вычислять расстояние 
до 

планет по 

горизонтальному 

параллаксу, а их 

размеры по 

угловым размерам и 

расстоянию; 

• формулировать 

законы 

Кеплера, определять 

массы 

планет на основе 

третьего 

(уточненного) закона 

Кеплера; 

• описывать 

особенности 

движения тел 

Солнечной 

 

 

 

 

 

 
 

«перигелий», «большая и малая 

полуось», «астрономическая 

единица»; формулировать 

законы 

Кеплера 
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системы под действием 

сил 

тяготения по орбитам с 

различным 

эксцентриситетом; 

• объяснять причины 

возникновения 

приливов на 

Земле и возмущений в 

движении тел 

Солнечной 

системы; 

• характеризовать 

особенности движения 

и 

маневров космических 

аппаратов для 

исследования 

тел Солнечной 

системы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнечная 

система 

• формулировать и 

обосновывать основные 

положения современной 

гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы 

из единого газопылевого 

облака; 

• определять и различать 

понятия (Солнечная система, 

планета, ее спутники, 

планеты земной группы, 

планеты-гиганты, кольца 

планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеоры, болиды, 

метеориты); 

• описывать природу Луны и 

объяснять причины ее 

отличия от Земли; 

• перечислять существенные 

различия природы двух 

групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

 

 

 

Формулировать определения 

терминов и понятий: 

«горизонтальный параллакс», 

«угловые размеры объекта»; 

пояснять сущность метода 

определения расстояний по 

параллаксам светил, 

радиолокационного метода и 

метода лазерной локации; 

вычислять расстояние до 

планет по 

горизонтальному параллаксу, а 

их 

размеры по угловым размерам и 

расстоянию 

• проводить сравнение 

Меркурия, Венеры и 

Марса с 

Землей по рельефу 

поверхности и составу 

атмосфер, указывать 

следы 

эволюционных 

изменений 
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природы этих планет; 
• объяснять механизм 

парникового эффекта и 

его 

значение для 

формирования 

и сохранения 

уникальной 

природы Земли; 

• описывать 

характерные 

особенности природы 

планет 

гигантов, их спутников 

и 

колец; 

• характеризовать 

природу 

малых тел Солнечной 

системы и объяснять 

причины их 

значительных 

различий; 

• описывать явления 

метеора 

и болида, объяснять 

процессы, которые 

происходят при 

движении 

тел, влетающих в 

атмосферу 

планеты с космической 

скоростью; 

• описывать 

последствия 

падения на Землю 

крупных 

метеоритов; 

• объяснять сущность 

астероидно-кометной 

опасности, 

возможности и 

способы ее 

предотвращения. 

  

 

 
Методы 

астрономических 

исследований 

• определять и различать 
понятия (звезда, модель 

звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

• характеризовать 

физическое состояние 

вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

Перечислять примеры проявления 
солнечной активности (солнечные 

пятна, протуберанцы, вспышки, 

коронарные выбросы массы), 

характеризовать потоки солнечной 

плазмы; описывать последствия 

влияний выбросов на 

магнитосферу 
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 • описывать внутреннее 

строение Солнца и способы 

передачи энергии из центра к 

поверхности; 

Земли. 
Характеризовать звезды как 

природный термоядерный 

реактор; 

определять понятие «светимость 

звезды»; перечислять 

спектральные 

классы звезд, объяснять 

зависимость светимости от 

спектра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Звезды 

• вычислять расстояние до 
звезд по годичному 

параллаксу; 

• называть основные 

отличительные особенности 

звезд различных 

последовательностей на 

диаграмме «спектр – 

светимость»; 

• сравнивать модели 

различных типов звезд с 

моделью Солнца; 

• объяснять причины 

изменения светимости 

переменных звезд; 

• описывать механизм 

вспышек Новых и 

Сверхновых; 

• оценивать время 

существования звезд в 

зависимости от их массы; 

• описывать этапы 

формирования и эволюции 

звезды; 

• характеризовать 
физические особенности 

объектов, возникающих на 
конечной стадии эволюции 

звезд: белых карликов, 

нейтронных звезд и черных 

дыр 

 

 

 

 

 

 
 

Давать определение понятий 

«звезда», «двойные звезды», 

«кратные звезды». Объяснять 

зависимость «период- 

светимость», 

объяснять этапы эволюции звезд, 

характеризовать явления в тесных 

системах двойных звезд, 

объяснять 

зависимость скорости и 

продолжительности эволюции 

звезд от их массы, рассматривать 

вспышки сверхновой как этап 

эволюции звезды; объяснять 

варианты конечных стадий жизни 

звезд 

 

 

 

 
Наша Галактика 

- Млечный Путь 

 

• объяснять смысл понятий 

(космология, Вселенная, 

модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое 

излучение); 

• характеризовать основные 

параметры Галактики 

(размеры, состав, структура и 

кинематика); 

Описывать строение и структуру 

Галактики; перечислять объекты 

плоской и сферической 

подсистем; 

оценивать размеры Галактики; 

пояснять движение и 

расположение 

Солнца в Галактике; 

характеризовать ядро и 

спиральные 

рукава Галактик; характеризовать 
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  процесс вращения Галактики; 

• распознавать типы   
галактик  

(спиральные,  

эллиптические,  

неправильные);  

• интерпретировать  

современные данные  

об ускорении пояснять сущность проблемы 

расширения Вселенной скрытой массы 

как результата  

действия  

антитяготения «темной  

энергии» — вида  

материи, природа  

которой еще  

неизвестна.  

 сравнивать выводы А.  

 Эйнштейна и А. А. Фридмана  

 относительно модели  

 Вселенной; характеризовать радиоизлучение 
 • обосновывать межзвездного вещества и его 
 справедливость модели состав, области звездного 
 Фридмана результатами образования; описывать методы 
 наблюдений «красного обнаружения органических 
 смещения» в спектрах молекул; раскрывать взаимосвязь 
 галактик; звезд и межзвездной среды; 
 классифицировать основные описывать процесс формирования 
 периоды эволюции звезд из холодных газопылевых 
 Вселенной с момента начала облаков; определять источник 
 ее расширения – Большого возникновения планетарных 
 взрыва; туманностей как остатки 

Галактики. • формулировать закон вспышек 

Строение и Хаббла; сверхновых звезд 

эволюция • определять расстояние до формулировать основные 

Вселенной галактик на основе закона постулаты общей теории 
 Хаббла; по светимости относительности; определять 
 сверхновых; характеристики стационарной 
 • оценивать возраст Вселенной А.Энштейна; выводы 
 Вселенной на основе А.Фридмана о нестационарности 
 постоянной Хаббла; Вселенной; пояснять понятие 
 • интерпретировать «красное смещение» в спектрах 
 обнаружение реликтового галактик, используя для 
 излучения как свидетельство объяснения эффект Доплера; 
 в пользу гипотезы Горячей характеризовать процесс 
 Вселенной; однородного и изотропного 
 • определять расстояние до расшерения Вселенной; 
 звездных скоплений и формулировать закон Хаббла 
 галактик по цефеидам на  

 основе зависимости «период  

 – светимость»;  
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1.1.4.13. Химия. В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования: 
 Выпускник получит  
Выпускник научится возможность 

 научиться 

Химия (базовый уровень)  

 иллюстрировать на 

раскрывать на примерах роль примерах 

химии в становление и эволюцию 

формировании современной органической 

научной химии как науки на 

картины мира и в практической различных 

деятельности человека; исторических этапах ее 
 развития; 
 использовать методы 
 научного познания 

демонстрировать на примерах 

взаимосвязь 

между химией и другими 

естественными 

науками; 

при выполнении проектов 

и учебно 

исследовательских задач 

по изучению 

свойств, способов 

получения и 
 распознавания 
 органических веществ; 
 объяснять природу и  
 способы образования 
 химической связи: 

раскрывать на примерах ковалентной (полярной, 

положения теории неполярной), ионной, 

химического строения А.М. металлической, 

Бутлерова; водородной – с целью 
 определения 
 химической активности 
 веществ; 
 устанавливать 

понимать физический смысл генетическую связь 

Периодического закона Д.И. между классами 

Менделеева и органических веществ 

на его основе объяснять для обоснования 

зависимость принципиальной 

свойств химических элементов и возможности получения 

образованных ими веществ от органических 

электронного соединений заданного 

строения атомов; состава и 
 строения; 

объяснять причины 
устанавливать 

взаимосвязи между 

фактами и теорией, 

причиной и 

следствием при анализе 

проблемных 

многообразия веществ на 

основе общих представлений об 

их составе 

и строении; 
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 ситуаций и обосновании 

принимаемых 

решений на основе 

химических знаний. 

 

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 
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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 



90 
 

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. 

 

Химия (углубленный уровень) 

раскрывать на примерах роль 
химии в 

формировании современной 

научной 

картины мира и в практической 

деятельности человека, 

взаимосвязь между 

химией и другими 

естественными науками; 

формулировать цель 
исследования, 

выдвигать и проверять 

экспериментально 

гипотезы о 

химических свойствах 

веществ на основе 

их состава и строения, их 

способности 
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 вступать в химические 

реакции, о 

характере и продуктах 

различных 

химических реакций; 

 

 

иллюстрировать на примерах 

становление и 

эволюцию органической химии 

как науки 

на различных исторических 

этапах ее 

развития; 

самостоятельно 

планировать и 

проводить химические 

эксперименты с 

соблюдением правил 

безопасной работы 

с веществами и 

лабораторным 

оборудованием; 

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; 

 

 

 
интерпретировать 

данные о составе и 

строении веществ, 

полученные с помощью 

современных физико- 

химических методов; 

анализировать состав, строение и 
свойства 

веществ, применяя положения 

основных 

описывать состояние 
электрона в атоме 

на основе современных 

квантово- 

 

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; 

 

 
механических 

представлений о 

строении 

атома для объяснения 

результатов 

спектрального анализа 

веществ; 

 

применять правила 

систематической 

международной номенклатуры 

как средства различения и 

идентификации веществ по их 

составу и строению; 

характеризовать роль 

азотосодержащих 

гетероциклических 

соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших 

биологически активных 

веществ; 

составлять молекулярные и прогнозировать 
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структурные формулы 

неорганических и органических 

веществ как носителей 

информации о строении 

вещества, его свойствах и 

принадлежности к 

определенному классу 

соединений; 

возможность 

протекания окислительно 

восстановительных 

реакций, лежащих в 

основе природных и 

производственных 

процессов 

 

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 
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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   
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использование 
неорганических и органических 

веществ и 

их реакций в промышленности и 

быту; 

  

выполнять химический 

эксперимент по браспознаванию 

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; 
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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; 

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. 

  

 

1.1.4.14. Биология. В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Биология (базовый уровень)  

раскрывать на примерах роль биологии в 

формировании современной научной 

картины мира и в практической 

деятельности людей; 

давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, 
эволюционную), учение о биосфере, 
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 законы наследственности, 
закономерности изменчивости; 

понимать и описывать взаимосвязь между 
естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 

характеризовать современные 
направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование 

в практической деятельности; 

понимать смысл, различать и описывать 
системную связь между 

основополагающими биологическими 

понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 
сравнивать способы деления клетки 

(митоз и мейоз); 

использовать основные методы научного 
познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

 
решать задачи на построение 

фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; 

 
формулировать гипотезы на основании 

предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

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); 

 

сравнивать биологические объекты между 

собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

решать генетические задачи на 
моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, 

применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и 

символику; 

обосновывать единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий; 

устанавливать тип наследования и 
характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности; 

 
приводить примеры веществ основных групп 

органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

оценивать результаты взаимодействия 

человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для 

существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

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; 
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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 

Биология (углубленный уровень) 

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 

прогнозировать последствия собственных 
исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 
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биологии;  

устанавливать и характеризовать связь 
основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

выделять существенные особенности 
жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов 

животных; изображать циклы развития 

в виде схем; 

обосновывать систему взглядов на живую 
природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их 

применимости; 

анализировать и использовать в решении 

учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии; 

проводить учебно-исследовательскую 
деятельность по биологии: выдвигать 

аргументировать необходимость 
синтеза естественно-научного и 

 

гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать 
выводы на основе полученных результатов; 

 
социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

выявлять и обосновывать существенные 

особенности разных уровней организации 
жизни; 

моделировать изменение экосистем под 

влиянием различных групп факторов 
окружающей среды; 

 
устанавливать связь строения и функций 

основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

выявлять в процессе исследовательской 

деятельности последствия 

антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного 
воздействия на экосистемы; 

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; 

использовать приобретенные 

компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 

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; 
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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 
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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 
 

1.1.4.15. Физическая культура. В результате изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Физическая культура (базовый уровень)  

определять влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 

самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и 
семейного досуга; 

 

знать способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

выполнять требования физической и 

спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в 

профильные учреждения 
профессионального образования; 

знать правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

проводить мероприятия по коррекции 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, физического 

развития и физических качеств по 
результатам мониторинга; 

характеризовать индивидуальные 

особенности физического и психического 
развития; 

выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных 
видов спорта; 

характеризовать основные формы 

организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать 
особенности проведения; 

выполнять нормативные требования 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

составлять и выполнять индивидуально 
ориентированные комплексы 

осуществлять судейство в избранном виде 
спорта; 

оздоровительной и адаптивной физической 
культуры; 

 

выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных 

оздоровительных систем физического 
воспитания; 

 

составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки 

выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 
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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) 

 

 

1.1.4.16. Основы безопасности жизнедеятельности. В результате изучения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Основы безопасности жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

 

Основы комплексной безопасности 

– комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

– использовать основные нормативные 

правовые акты в области безопасности 

Основы комплексной 

безопасности 

– Объяснять, как экологическая 

безопасность связана с 

национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

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 
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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 

 



103 
 

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 

 

 

 

 

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. 

– 
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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 

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. 
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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 
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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; 

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 

– 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. 

 

 
механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания 

противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

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; 
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– 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; 
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– 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 
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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 формуодежды 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; 
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– 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, 
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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 
Военно-профессиональная 

– 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. 

 
деятельность 

– Выстраивать индивидуальную 

траекторию обучения с 

возможностью получения военно 

учетной специальности и 

подготовки к поступлению в 

высшие военно- учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

– оформлять необходимые 

документы для поступления в 

высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

 

1.1.4.17. Индивидуальный проект. В результате изучения элективного курса 

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования: 
В 10 классах в соответствии с учебным планом ведѐтся курс «Индивидуальный 

проект» в количестве 68 часов. Курс предполагает завершѐнное учебное исследование 

или разработанный проект в любой избранной области: познавательной практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно творческой, иной. Защита проекта 
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на ступени среднего общего образования осуществляется в 10-м классе и оценивается по 

пятибалльной шкале (2, 3, 4, 5). Отметка за выполнение проекта в 10 классе выставляется 

в графу электронного классного журнала «экзамен» с выбором типа «защита проекта» за 

курс «Индивидуальный проект». Итоговая оценка по предмету «Индивидуальный проект» 

определяется исходя из «зачета», «незачета» по предмету «Индивидуальный проект» и 

оценки за защиту индивидуального проекта, исследования. В личное дело обучающегося 

выставляется итоговая оценка за курс «Индивидуальный проект». В аттестат о среднем 

общем образовании вносится наименование курса «Индивидуальный проект» и 

выставляется итоговая оценка. 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник научится: использовать 

сформированные ранее навыки проектной 

деятельности для проектирования собственной 

образовательной деятельности: определять 

приоритеты 

 

Оценивать результаты исследования 

или проектной работы, выполненной 

одноклассниками; 

образовательных целей с учетом ценностей и 
жизненных планов, 

 

Самостоятельно реализовывать контролировать и 

осуществлять коррекцию 

учебной и познавательной деятельности на 

основе предварительного планирования и 

обратной связи, получаемой от педагогов; 

планировать и управлять деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 
Различать научные и псевдонаучные 

утверждения, заблуждения и ложные 

утверждения; научное и бытовое 

знание; 

научное и практическое знание; 

распознавать ошибочное рассуждение; 

В рамках избранных приоритетных 

образовательных целей задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование и/или учебный проект, 

направленный на демонстрацию своей 

готовности к социальному самоопределению, 

в том числе - демонстрацию своих достижений 

в освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности; в 

зависимости от выбранной для исследования 
или проектной деятельности проблематики 

 
 

Выявлять и распознавать влияние 

объективных и субъективных 

факторов, 

идеологических установок на 

содержание 

суждения, ход доказательства, 

аргументацию; 

Отбирать и использовать методы и приемы, 

релевантные рассматриваемой проблеме и 

области знания, включая: в области 

языкознания и лингвистики: лингвистический 

эксперимент, различные виды анализа языковых 

единиц, анализ языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 
 

Целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства. 

В области социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов, 

анкетирование, моделирование, поиск 
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исторических образцов;  

В области математики абстракция идеализация, 
доказательство, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; построение и 

исполнение 

алгоритма, перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

 

В области естественных наук: наблюдение и 
постановка проблем выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, 

 

использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории, 

абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

 

В области технологии: конструирование, 

моделирование, 

макетирование, составление технологической 

карты, определение затрат; 

Проводить комплексный поиск информации 

систематизировать ее и критически оценивать, 

отбирать информацию, нужную для 

выполняемого исследования; 

Осуществлять поиск и эксперименты в 

соответствии с заданной/разработанной 

схемой, обрабатывать и анализировать 

полученные данные; 

Строить доказательства в отношени и выдвинутых 

гипотез и формулировать выводы; 

Адекватно представлять результаты исследования, 

включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

Отличать факты от суждений, мнений оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

Видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении 

научного знания; 

Осознать ответственность ученых за 

достоверность полученных знаний, 

Осознать ответственность ученых общественных 

деятелей, политиков, собственную 

ответственность за 

использование результатов научных открытий.  
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1.1.4.18. Экология. В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

• использовать понятие «экологическая 

культура» для объяснения экологических связей 

в системе «человечество — природа» и 

достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

• определять разумные потребности человека 

при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми и сообществами; 

• анализировать влияние социально- 

экономических процессов на состояние 

природной среды; 

• анализировать маркировку товаров и 

продуктов питания, экологические сертификаты 

с целью получения информации для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

энерго- и ресурсосбережения; 

• использовать местные, региональные и 

государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих 

гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

• понимать взаимосвязь экологического и 

экономического ущерба и оценивать 

последствия физического, химического и 

биологического загрязнения окружающей 

среды; 

• анализировать различные ситуации с точки 

зрения наступления случаев экологического 

правонарушения; 

• оценивать опасность отходов для окружающей 

среды и предлагать способы их сокращения и 

утилизации в конкретных ситуациях; 

• извлекать и анализировать информацию с 

сайтов геоинформационных систем и из 

компьютерных программ экологического 

мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

• выявлять причины, приводящие к 

возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• анализировать и оценивать 

экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах; 

• прогнозировать экологические 

последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации; 

• моделировать поля концентрации 

загрязняющих веществ от 

производственных и бытовых объектов; 

• разрабатывать меры, предотвращающие 

экологические правонарушения; 

• выполнять учебный проект, связанный с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и 

экологическим просвещением людей. 

 

1.1.4.19. В результате изучения элективного курса «Основы финансовой 

грамотности» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник научится: 
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• базовым понятиям финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель инвестиций, 

страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, налоговый 

вычет, 

пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, финансовый риск, финансовое 

мошенничество); 

• применять знания (правил поведения) в определѐнных финансовых институтах (банк, 

фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.); 

• делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки финансовых ситуаций; 

определение элементарных проблем в области финансов и нахождение путей их решения. 

 

1.1.4.20. Элективный курс «Решение задач по физике» 

 

Предметные результаты освоения элективного курса на профильном уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на профильном уровне, должны освоить общие 

навыки и умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, чтобы использовать полученные знания 

для выбора будущей профессии. 

 
1.1.4.21. Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 
научиться 

1 Развивать умения анализировать текст: 

проводить смысловой, речеведческий, 

языковой анализ текста. 

Соблюдать нормы современного 

литературного языка 

(орфоэпические.лексические,грамматические, 

правописные, этические). 

Оценивать свою речь и чужую с точки зрения 

еѐ правильности. 

Создавать текст сочинения-рассуждения. 

Уметь высказывать свою точку зрения и 

приводить аргументы из художественных 

произведений. 

Целенаправленно находить информацию в 

источниках различного типа. 

2 Совершенствовать речевую 
деятельность уч-ся 

 

 

1.1.4.22. Элективный курс «Избранные разделы математики» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

- бегло и уверенно выполнять 

арифметические действия с 

рациональными числами; 

- вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени и корни; 

- рационализировать вычисления; 

- использовать формулы, содержащие 

радикалы, степени, логарифмы, 

тригонометрические выражения для 

- свободно применять свои знания в ходе 

решения математических и практических 

задач , а также задач из смежных 

предметов; 

- использовать формулы, содержащие 

радикалы, степени, логарифмы, 

тригонометрические выражения для 

соответствующих расчетов на 

повышенном уровне; 

-решать тригонометрические, 
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соответствующих расчетов; 

-строить графики указанных в программе 

функций, научиться свободно 

читать графики, а также осознать их роль в 

изучении явлений реальной 

действительности, в человеческой практике; 

- решать уравнения, используя общие приемы 

(разложение на множители, подстановка и 

замена переменной, применении функции к 

обеим частям, тождественные 

преобразования обеих частей); 

-решать простейшие тригонометрические, 

показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства; 

-изображать изученные геометрические тела, 

выделять их на чертежах и моделях; 

- иллюстрировать чертежом или моделью 

условие стереометрической задачи; 

-аргументировать рассуждения в ходе 

решения задач ссылками на данные, 

изученные в курсе планиметрии и 

стереометрии; 

-вычислять значения геометрических величин 

(длин, углов, площадей и объемов), 

используя изученные формулы, применять 

эти знания и умения в окружающем мире. 

- решать задания, по типу приближенных к 

заданиям ЕГЭ (базовый уровень). 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства на повышенном уровне 

сложности; 

-исследовать элементарные функции с 

помощью методов математического 

анализа; вычислять площадь 

криволинейной трапеции при помощи 

определенного интеграла при решении 

заданий повышенного уровня сложности; 

-вычислять значения геометрических 

величин (длин, углов, площадей и 

объемов), используя изученные формулы 

при решении задач повышенного уровня 

сложности. 

- решать задания, по типу приближенных 

к заданиям ЕГЭ (повышенный уровень). 

 
 

1.1.4.23. Элективный курс «Практическая геометрия» 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

 владеть геометрическим языком; 

уметь использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

развить пространственные 

представления,  навыки 

геометрических построений, умения 

изображать геометрические объекты; 

 изображать изученные геометрические 
фигуры и тела, выделять их на 

чертежах и моделях; 

 владеть основными понятиями о 

плоских и пространственных 

 свободно применять свои знания в 

ходе решения планиметрических и 

стереометрических задач, а также 

задач из смежных предметов; 

 вычислять значения 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объемов), 

используя изученные формулы 

при решении задач повышенного 

уровня сложности. 
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геометрических фигурах, их основных 

свойствах; 

 применять изученные свойства 

геометрических фигур и формулы для 

решения геометрических задач и задач 

с практическим содержанием; 

 аргументировать рассуждения в ходе 

решения задач ссылками на данные, 

изученные в курсе планиметрии и 

стереометрии; 

 вычислять значения геометрических 

величин (длин, углов, площадей и 

объемов), используя изученные 

формулы, применять эти знания и 

умения в окружающем мире. 

 решать задания, по типу 
приближенных к заданиям ЕГЭ 

(базовый и профильный уровни). 

 решать задания, по типу 

приближенных к заданиям ЕГЭ 

(повышенный уровень). 

 

1.1.4.24. Элективный курс «Решение задач по химии»: 

Планируемые результаты освоения курса «Решение задач по химии»: 

 

Учащийся научится: 

- знать и понимать основные законы и теории химии, применять их при решении 

практических и расчетных задач; 

- знать алгоритмы решения задач разных типов, разными способами; расчетные формулы. 

- уметь составлять уравнения химических реакций и выполнять расчеты по ним, 

выполнять расчѐты для нахождения простейшей, молекулярной и структурной формул 

органических соединений; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки, передачи и 

представления химической информации в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве; определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и 

токсическими веществами, лабораторным оборудованием; приготовление растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выписывать из условия задачи все числовые данные, учитывая общепринятые 
обозначения и размерности; 

 формулировать вопрос задачи; 

 составлять схемы и уравнения реакций; 

 дополнять условия задачи справочными данными( молярный объем, молярные массы, 
число Авогадро и т.д.); 

 выбирать необходимые для расчета формулы; 
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 в результате математических преобразований получать окончательную формулу для 

расчета искомой величины; 

 делать проверку полученной формулы; 

 делать расчет и получать численный ответ; 

 решать задачи, используя методы решения логических пропорций, а также табличный 
и алгебраический методы; 

 научиться пользоваться дополнительной литературой; 

 решать задачи различного уровня сложности. 

 

1.1.4.25. Элективный курс «Живой организм»: 

 

Учащийся научится: 

• Определять химический состав клеток; 
• Выяснять особенности строения прокариотической и эукариотической клеток; 

• Выявлять сходство и различия строения клеток растений, грибов, животных: 

• Отличать особенности строения неклеточных форм жизни, сравнивать их с 

клеточными; 

• Описывать строение, происхождение, функции растительных и животных тканей; 

• Выяснять особенности внешнего и внутреннего строения, видоизменений, 

функционирования вегетативных и генеративных органов растений; 

• Описывать строение и особенности функционирования физиологических систем 

органов животных (на примере млекопитающих); 

• Характеризовать основные процессы жизнедеятельности растительных и животных 

организмов; 

• Сравнивать особенности регуляции процессов жизнедеятельности у растений и 

животных. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
• Углубить и расширить знания о клеточном, тканевом и системно-органном уровнях 

организации живой материи. 

• Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности растительных и 

животных организмов. 

• Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать. делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и 

жизнедеятельности организмов. 

• сравнивать различные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов, организмы) и процессы, делать выводы на основе сравнения; 

• распознавать и описывать основные части и органоиды клеток на таблицах, органы 

цветковых растений на живых объектах и таблицах, органы и системы органов 

животных на муляжах, препаратах и таблицах; 

• схематично изображать строение органов и систем органов; 

• изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

• составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 

аудитории. 

 

1.1.4.26. Элективный курс "Правовые основы предпринимательства" 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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- владеть понятиями менеджмент, 

маркетинг, предпринимательство, 

издержки, прибыль. 

- получит знания по основам 

бухгалтерского учѐта. 

- познакомится с основными видами 

организационно -правовых форм 

предпринимательства. 

- узнает о правилах регистрации ИП. 

- познакомится с основами составления 

бизнес - плана, как создать идею бизнеса и 

рисках его ведения. 

-свободно применять свои знания в 

практической жизненной ситуации. 

-знать правовые основы ведения 

бухгалтерского учѐта и регистрации ИП. 

- самостоятельно составлять бизнес - идею 

и бизнес - план. 

- определяться с выбором направления 

своей деятельности и учитывать возможные 

риски. 

-владеть знаниями по налогообложению в 

РФ. 

 

1.1.4.27. Элективный курс «Конституционное право» 

 

Учащиеся должны знать: 

- Основы Конституционного строя РФ; 
- принципы формирования и полномочия высших государственных органов РФ; 

- права и обязанности граждан РФ; 

- основы государственного устройства РФ. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно работать с юридическими документами 
- анализировать правовые документы; 

- выделять их основные положения; 

- аргументировать свой ответ, 

- вести дискуссию. 

 

1.1.4.28. Предмет Кубановедение 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

- владеть основами истории родного края, его 

особенностями развития и культуры. 

- получит знания по причинам колонизации 

Северного Причерноморья. 

- узнает о кочевых народах, населявших наш 

край в древности. 

- как складывались отношения с соседними 

государствами (адыгами и турками, 

крымчанами). 

- узнает о героическом участии кубанцев в 

войнах за своѐ Отечество и о причинах 

переселения казачества на Кубань. 

-владеть основами истории и культуры 

родного края. 

-знать о героических подвигах кубанцев. 

- историю дарования этих земель казакам и 

переселения их. 

- знать историю основания Екатеринодара и 

борьбе за мирную жизнь на берегах Кубани. 

-знать об особенностях быта наших 

предков. 

 

 
I.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Общее положение 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью внутренней системы оценки качества образования в МАОУ СОШ 
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№ 95, целью которой является формирование единой системы оценки состояния 

образовательной системы школы, получение объективной информации о еѐ 

функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

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 функциями системы оценки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО ОУ и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством  образовательного  процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и 

целями оценочной деятельности в МАОУ СОШ №93 являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и итоговой  

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МАОУ СОШ №93; 

 оценка результатов образовательной деятельности МАОУ СОШ №17 и педагогических 
работников    как    основа    аккредитационных    и     аттестационных     процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

-обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

 ориентировать всех участников образовательного процесса в МАОУ СОШ №93 на 

деятельность по достижению обучающимися планируемых результатов – личностных, 

метапредметных, предметных; 

 формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их 
измерению; 

 получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

 создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации 
процесса собственного обучения; 

 мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье. 

 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в   рамках   урочной   и   внеурочной   деятельности. 

Оценка образовательных достижений обучающихся по способу организации и проведения 

подразделяется на согласованные между собой внешние и внутренние процедуры. 

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. мониторинговые работы, 

государственная итоговая аттестация. К внешним процедурам также относятся все этапы  

Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конференции, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы регионального и федерального уровней. 

Внутренние процедуры организуются в МАОУ СОШ№93 в целях получения 

информации о состоянии образовательного процесса и оперативного управления 

качеством 

образовательных результатов. Внутренняя оценка включает различные оценочные 

процедуры:    текущая    и    тематическая    оценка,    портфолио,     процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточную и итоговую 
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аттестацию обучающихся. 

Оценка   результатов   деятельности   педагогических   работников    осуществляется 

на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений   по 

повышению квалификации учителя. 

 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 
организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности МАОУ СОШ №93, по 

совершенствованию образовательной программы МАОУ СОШ №93 и уточнению 

программы развития МАОУ СОШ №93, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися        образовательных         результатов         в         процессе         обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

 

Системно-деятельностный подход к оценке   образовательных   достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный   подход   к   оценке   образовательных   достижений   реализуется   путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка,  наблюдения и   др.) 

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

представлению  и   интерпретации   результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается   следующими  составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 
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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. Исходя из того, что на личностное 

становление подростка оказывают влияние, как социально-экономические условия, так и 

условия образовательной среды – семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), 

дополнительное образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МАОУ СОШ №93 

определяются следующие условия и границы оценки достижения личностных 

результатов: 

-достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и не выносится на итоговую оценку; 

-система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности 

обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с 

целью 

определения эффективности воспитательно-образовательной системы школы портрет 

выпускника. В процессе мониторинга диагностируются как осовоенные понятия по 

направлениям результата, так и опыт соответствующий деятельности. Оценка проектов 

воспитательной направленности осуществляется в единстве знаниевого и деятельностного 

компонентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; развитие способностей 

и навыков будущего носителя и хранителя национальной культуры; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как   чувства   гордости   за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование   -    поиск    и    установление    личностного    смысла    (т.    е. 
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«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации -учѐту   позиций,   мотивов   и   интересов   участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся СОО. Достижение личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, 

включая внеурочную деятельность. Во внутреннем мониторинге возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в   рамках   системы   общего   образования. 

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

используется только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Информация о результатах предоставляется в обобщенном неперсонофицированном в 

виде аналитичексой справки заместителя директора. В отдельных случаях допускается 

оценка личностных результатов как оценка индивидуального личностного развития в 

отношении обучающихся, которым необходима педагогическая поддержка. Она 

проводится педагогом-психологом по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов, администрации ОУ при согласии родителей 

(законных      представителей).       Любое       использование       данных,       полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом      от      17.07.2006      №152-ФЗ      «О      персональных      данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка универсальных учебных действий указанных в таблице проводится с 

использованием критериев «образовательный результат проявляется в учебной 

деятельности» и «образовательный результат не проявляется в учебной деятельности 

учащегося» и отражается в отчетах по результатам контрольных работ учителей- 

предметников       и       аналитических       справках       заместителей        директора. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга в соответствии с планом 

ВШК на основе комплексных проверочных работ, которые строятся на межпредметной 

основе. В рамках внутреннего мониторинга образовательной организацией используются 

результаты всероссийских проверочных работ экспертная проверка которых 

осуществляется на основе стандартизированных критериев. После обработки результатов 

проводится их анализ, направленный на выяснение того, в какой степени школьники 

овладели различными метапредметными умениями в рамках изучаемого предмета и 

составляется статическая таблица (Достижение планируемых результатов в соответствии 
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с ПООП ООО) в аналитической справке заместителя директора. Далее аналитические 

материалы 

представляются в отчете по самообследованию. Циклограмма мониторинга 

 

 
1 

Проводятся ВПР 

согласно приказу 

Минобрнауки РФ. 

Стандартизированные 

Всероссийские 

проверочные работы 

Октябрь 

Март 

Апрель 

Май 

Справка 

по 

результа 

там ВПР 

 

 

2 

Мониторинг 

сформированности 

и развития 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

 
ВПР 

Комплексные 

контрольные работы 

1-4,5-8,10 класс 

 
По отд. 

приказу 

Апрель 

Май 

Справка 
по результатам 

оценки 

метапредметных 

образовательных 

результатов 
учащихся 

3 
Отчет о 
самообследовании 

Отчет Приложение 
№6 ВСОКО 

апрель 
 

 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской     и     проектной     деятельности     обучающихся. 

Основной    процедурой    итоговой    оценки     достижения     метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта на школьной 

научнопрактической конференции. 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода работы 

согласно циклограмме: 

 

 
 

Сентябрь 

Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для 

выполнения индивидуального проекта. 

Представление обучающимся возможных тем учебных 

исследований и учебных проектов. 
Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь - 

ноябрь 

Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов 

индивидуальных проектов. 
Защита тем и планов индивидуальных проектов. 

Ноябрь 
май 

Работа по индивидуальным графикам обучающихся и 
руководителей,консультирование. 

Сентябрь 
октярь 

Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по 
корректировке планов. 

 

Ноябрь 
Работа по индивидуальным графикам обучающихся и 

руководителей, 
консультирование индивидуальных проектов. 

Декабрь Защита индивидуальных проектов. 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим 

критериям: 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятел 

ьное 

приобретени 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути еѐ решения; 
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е знаний и 

решение 

проблем 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивны 

е действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникац 

ия 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 
 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка результата 

проектной деятельности осуществляется руководителем проекта и основывается на 

выполнении каждого из критериев оценки. 

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально созданной 

комиссией. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося     и 

отзыва руководителя в соответствии с критериями. 

Защита проекта осуществляется по следующим критериям: 
 

Критерий Характеристика критерия Кол-во 

баллов 

1.Познавательн 

ые УУД 

Работа свидетельствует о способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить. 

(1-3 балла) 

 

2.Регулятивные Продемонстрированы навыки определения темы, цели и  
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УУД планирования работы. Работа доведена до конца и представлена 
комиссии. При этом проявляются отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. (1-3 балла) 

 

3.Коммуникати 
вные УУД 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 
паспорта проекта. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа вызывает интерес. (1-3 

балла) 

 

4.Предметные 
УУД 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 
деятельности. В содержании работы отсутствуют грубые ошибки. (1- 

3 балла) 

 

Защита проекта Публичное представление индивидуального итогового проекта 
обучающегося должно содержать: 

обоснование выбранной темы, доказательства еѐ актуальности, 

цели и задачи проекта и степень их выполнения, 

описание возможностей применения продукта на практике; 

а также учитывается: 

эмоциональное воздействие на слушателей, 

правильность речи, артистичность, 

умение реагировать на вопросы, аргументируя свой ответ, 

дизайн проекта. (1-10 баллов) 

 

Кол-во баллов (максимальное количество баллов- 22)  

Оценка 50% выполнения проекта - зачет  

Члены 

экспертн. 

комиссии 

 
 

 
 

 
 

 

 

На итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитывает 

выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности и выставляет отметку 

согласно следующему переводу баллов в отметку: 20-22 баллов -«5», 16-19 баллов -«4», 

11-15 баллов – «3», меньше 11 баллов – «2», работу следует продолжить/ не зачѐт. 

 

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 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном журнале. 
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Организация и содержание оценочных процедур.. 

Текущая оценка. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

Успеваемость всех обучающихся Школы подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по предметам осуществляется 

учителями по пятибалльной системе. В Школе принята следующая шкала отметок: «5» — 

отлично; «4» — хорошо; «3» — удовлетворительно; «2» — неудовлетворительно. Отметка 

«1» не выставляется. 

Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (домашнее 

обучение), аттестуются по всем предметам учебного плана. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях предоставляют табель успеваемости. Оценки из 

табеля успеваемости учащегося учитываются при выставлении четвертных 

(полугодовых), годовых оценок. Табель успеваемости хранится в личном деле учащегося. 

Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть оценены по 

5-бальной шкале и отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку, за 

исключением: 

• отметки за творческие работы по русскому языку и литературе – не позже, чем 

через 10 дней после их проведения; 

• отметки за сочинение в 10 – 11-х классах по русскому языку и литературе – не 

более чем через 10 дней. 

Во время урока учащийся по различным формам текущего контроля успеваемости 

имеет право получить более 1 оценки, которые выставляются в электронный журнал на 

дату проведенного урока. 

Принципы выставления школьной отметки: 

справедливость и объективность — это единые критерии оценивания 

обучающихся, известные ученикам заранее; 

учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

гласность и прозрачность — это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания — 

полнота и правильность: ответ правильный, полный; правильный, но неполный или 

неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: грубые ошибки, однотипные ошибки, негрубые ошибки, недочеты. 

При выставлении отметок рекомендуется пользоваться общей шкалой отметок. 

Отметка «5» ставится, если верно выполнено более 90% работы, когда 

обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности основных образовательных программ; выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, последние 

выполняет уверенно и аккуратно. 

Отметка «4» ставится, если верно выполнено более 70% работы, когда 

обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня 

повышенной сложности основных образовательных программ; отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в 

устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 
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незначительные ошибки. Знания, оцениваемые отметками «5» и «4», как правило, 

характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и 

вытекающих из них обобщений. 

Отметка «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые отметкой «3»,  

находятся только на уровне представлений и элементарных понятий. 

Отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся 

имеет отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть 

обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся 

испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает 

грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними. Отметка «2» ставится 

также при полном отсутствии выполненной работы. 

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. 

Портфолио- это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную  учебную   деятельность. 

Особенности работы с портфолио всех участников образовательных отношений, 

документы, фиксирующие достижения обучающегося, образцы отчетной документации 

сотрудников школы по работе с порфолио регламентируются Положением о порфолио 

индивидуальных достижений  учащихся МАОУ СОШ №93. 

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 

и части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, 

готовности и способности делать осознанный выбор   будущей   профессии. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета и отражается в плане работы школы на текущий 

учебный год. 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 учебного года 

Промежуточная аттестация   отражается в электронном 

журнале. 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. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
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образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ СОШ № 93 (Приложение). 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования. 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). 

Порядок проведения ГИА в форме единого государственного экзамена 

устанавливается Приказом Минпросвещения России №190/1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

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». 

 

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является     защита      итогового      индивидуального      проекта      Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

 

2.1.1. Общие положения 

 

Рабочие 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. 

Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное 

пространства и преемственность в задачах между уровнями образования. 
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Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в 

программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

2.1.2. Рабочие программы учебных предметов на 2018-2019 учебный год 

оформлены в виде приложения к ООП СОО. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

2.2.3. Перечень рабочих программ предметов 

Рабочие программы по учебным курсам по ФГОС СОО 

№ класс Предмет учитель 

1. 10-11 класс Русский язык (профильный уровень) Скоробогатая М.М. 

2. 10-11 класс Русский язык (базовый уровень) Скоробогатая М.М. 

3. 10-11 класс Литература (профильный уровень) Скоробогатая М.М. 

4. 10-11 класс Литература (базовый уровень) Скоробогатая М.М. 

5. 10-11 класс Обществознание (68ч) Лапушанская М.В. 

6. 10-11 класс Обществознание (34ч.) Лапушанская М.В. 

7. 10 класс История Лапушанская М.В. 

8. 10-11 класс Экономика  Лапушанская М.В. 

9. 10-11 класс Право  Лапушанская М.В. 

10. 10-11 класс Кубановедение Лапушанская М.В. 

11. 10-11 класс Математика (профильный уровень) Прилепская В.В. 

12. 10-11 класс Математика (базовый уровень)   Морозов Е.Н. 

13. 10-11 класс Информатика (профильный уровень) Жесткова А.В. 

14. 10-11 класс Информатика (базовый уровень) Жесткова А.В. 

15. 10-11 класс Физика (профильный уровень) Павлова В.В. 

16. 10-11 класс Физика (базовый уровень) Козловская Е.В. 

17. 10-11 класс География Хромыхина Л.В 

18. 10-11 класс Биология (профильный уровень) Петросян Л.Ю. 

19. 10-11 класс Биология (базовый уровень) Свидченко Н.В. 

20. 10-11 класс Химия (профильный уровень) Дегтярева О.Н. 

21. 10-11 класс Химия (базовый уровень) Амбарцумян А.А. 

22. 10-11 класс Английский язык (базовый уровень) Молева О.В. 

23. 10-11 класс Английский язык (профильный уровень) Молева О.В. 

24. 10-11 класс ОБЖ Цыбулин В.К. 

25. 10-11 класс Физическая культура Соболева Л.В./Коржов М.А. 
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Рабочие программы элективных курсов 
 
 

№ класс Предмет учитель 

1. 10-11 класс Основы финансовая грамотности  Чернов Д.Д. 

2. 10-11 класс Психолого-педагогический практикум  Чернов Д.Д. 

3. 10-11 класс Основы педагогики и психологии   Чернов Д.Д. 

4. 10-11 класс Информатика в задачах Жесткова А.В. 

5. 10-11 класс Культура речи Галактионова Н.Г 

6. 10-11 класс  Говорим и пишем правильно   Селедцова Г.В. 

7. 11 класс Трудные вопросы истории Лапушанская М.В.. 

8. 10-11 класс Россия в мире Лапушанская М.В. 

9. 11 класс Конституционное право Лапушанская М.В. 

10. 10-11 класс Искусство (МХК)  Щатунова Н.А. 

11. 10-11 класс Информатика в задачах Жесткова А.В. 

12. 11 класс Практическая геометрия  Прилепская В.В. 

13. 10-11 класс Избранные разделы математики  Прилепская В.В. 

14. 10-11 класс Живой организм Петросян Л. Ю. 

15. 10-11 класс Практикум по химии Дегтярева О.Н. 

16. 11 класс Решение задач по химии  Дегтярева О.Н. 

17. 11 класс Решение задач по физике Павлова В.В. 

18. 11 класс Оптика Павлова В.В. 

19. 10 класс Индивидуальный проект Петросян Л.Ю. Свидченко 

Н.В. 
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2.2  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 93 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся  строится на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

В центре программы воспитания МАОУ СОШ 3 93 в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 

2.2.2 . Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

Направления воспитательной деятельности МАОУ СОШ № 93 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Основные понятия 

содержания воспитания 

и социализации  

обучающихся 

(традиционный подход) 

Понятия обновленного 

содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

(инновационный подход) 

1.Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

«Любовь к России, к своей 

малой родине»; «служение 

Отечеству»; «правовая 

система и правовое 

государство»; «гражданское 

общество»; «свобода и 

ответственность»; «честь»; 

«совесть»; «долг»; 

«справедливость»; «доверие» 

История родного края; 

национальные герои и 

культурным представления 

российского народа; 

интерпретация социально-

экономических и 

политических процессов 

страны; диалог культур; 

достижения отечественной 

науки и производства; 

общественный диалог; 

гражданский мир 

2.Нравственное и духовное 

воспитание 

Основные понятия этики 

(добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, 

проблема нравственного 

выбора, достоинство, любовь 

и др.) 

Философские представления; 

религиозные традиции; 

уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку 

своего народа и других 

народов России 

3.Воспитание  

положительного  

отношения к труду 

и творчеству 

Уважительное отношение к 

труду; творческая 

деятельность; выбор 

профессии 

Индивидуальные 

способности и потребности в 

сфере труда; рынок труда; 

механизмы трудоустройства; 

адаптация молодого 

специалиста в 

профессиональной среде; 

умение работать в 

коллективе 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Ценность научного знания; 

научно-исследовательская 

деятельность; научно-

технический прогресс 

Безопасность современного 

информационного 

пространства; личный 

жизненный успех; смысл 

обучения; жизненная 

перспектива 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Ценность здоровья; культура 

здорового образа жизни; 

физическая культура и спорт 

История спорта и 

олимпийских игр; 

социальная реклама 

пропаганды здорового образа 

жизни 

6.Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

«Толерантность» «Гражданское согласие»; 

«социальная агрессия»; 

«межнациональная рознь»; 

«экстремизм»; «терроризм»; 

«фанатизм» 

7.Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Эстетические идеалы и 

ценности; мировая и 

отечественная культура 

Культуроосвоение; 

культуросозидание; 

культурный продукт; 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

эстетические эталоны 

различных культур и эпох; 

эстетическое оформление 

пространства 

8.Правовое воспитание  

и воспитание культуры  

безопасности 

Права; обязанности Электоральная культура; 

правовая грамотность 

9.Формирование  

коммуникативной  

культуры 

Межличностная 

коммуникация; 

межкультурная 

коммуникация; речь 

Слово как поступок; 

безопасность общения; 

ценностные представления о 

родном языке, его 

особенностях и месте в мире; 

риторическая компетенция 

10.Экологическое 

воспитание 

Бережное отношение к 

природе; охрана 

окружающей среды; 

экологическая культура 

Природно-ресурсный 

потенциал, устойчивое 

развитие цивилизации; 

экологическая ситуация на 

локальном и глобальном 

уровнях; безопасное 

поведение в природной и 

техногенной среде 

11. Семейное воспитание Семейные ценности, 

традиции, культура семейной 

жизни; этика и психология 

семейных отношений 

Ценности семейной жизни 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Базовые национальные ценности российского общества:  

• Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

• Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство;  

• Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества;  

• Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 • Здоровье – физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни;  

• Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 
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способность к личностному и нравственному выбору;  

• Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие;  

• Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 • Традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 • Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие;  

• Природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  

• Человечность – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. Это предполагает реализацию основных идей и принципов, 

отражающих российский образовательный контекст и национально- региональную 

специфику социокультурного пространства Краснодарского края. 

 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст 

ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24). 

 

2.2.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: - формирование во внеурочной деятельности «ситуаций 

образцов» проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; - информационное и 

коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений  с 

окружающими; - формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает 

получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, 

который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в 

составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы. Включение обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации может быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к 

школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-

юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная 
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сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников. 

Содержание воспитания и социализации обучающихся в МАОУ СОШ № 93 отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждый модуль содержит соответствующую систему ценностей, описание особенностей 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися): 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

служение Отечеству, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

многообразие и уважение культур и народов. Основное содержание направления:  

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. Виды деятельности 

обучающихся: 

  знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин);  

  знакомство с историей и культурой Краснодарского края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России;  

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников;  

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
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правами гражданина;  

 участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

 получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России гражданственности и патриотизма;  учебно-

исследовательская и просветительская работа по направлениям: история, краеведение и 

обществознание и др. 

1. Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, семейные ценности, традиции, культура семейной жизни; этика и 

психология семейных отношений, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны; межличностная коммуникация; межкультурная коммуникация; речь. 

 Основное содержание направления:  

формирование осознанного принятия роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 

в современном мире;  

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

социальные роли в семье 

 социальные роли в классе;  

 социальные роли в обществе  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Виды деятельности обучающихся:  

 общение со сверстниками противоположного пола в учѐбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, подготовка и проведение бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях; 

  расширение опыта позитивного взаимодействия в семье – беседы о семье, о 

родителях и прародителях, открытые семейные праздники, выполнение и презентация 

совместно с родителями творческих проектов;  

 участие в школьном самоуправлении: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. Д.  

 овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека;  овладение навыками работы с информацией;  

 участие в социальном проектировании. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
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ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. Основное 

содержание направления:  

любовь к школе, своему поселку, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Виды деятельности обучающихся:  

 знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

подготовка и проведение бесед;  

 формирование «ситуаций образцов» проявления уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;  

 знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций; 

  дела благотворительности, милосердия, оказании помощи нуждающимся, забота о 

животных, живых существах, природе;  

 учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: литература, 

ИЗО, музыка и др. 

3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой.  

Основное содержание направления:  

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

умение придавать экологическую направленность любой деятельности,  
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понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом,  качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;  

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Виды деятельности обучающихся:  

 получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья; 

  организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, 

обучение грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных;  

 участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю;  

 краеведческая, поисковая, экологическая работа; 

  составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учѐбы и отдыха и контроль их выполнение в 

различных формах мониторинга;  

 получение представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями);  

 профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») – 

дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждения видеосюжетов и др.; 

  учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

    Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности;научно-исследовательская деятельность; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии Основное содержание направления:  

 дать представления о необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

сформировать осознанное отношение важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни;  

 сформировать осознанное отношение к нравственной природе труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных и культурных благ, знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

 сформировать осознанное позитивное отношение учебной и учебно-трудовой 

деятельности, проявлять инициативу общественно-полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

сформировать готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования;  

 сформировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, поддержание чистоты и порядка в классе 

и школе, готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ среды;  

 дать представление о трудовом законодательстве;  

 сформировать негативное отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании.  

Виды деятельности обучающихся:   

 развитие культуры учебной деятельности учащегося («Образование – труд для себя и 

для других»);  

 осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности в виде 

применения на практике полученных знаний и умений; 

  участие в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов;  

 общественно полезная деятельность на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (в помощь школе, 

родному селу);  

 обретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности; 

  обучение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников;  

 участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание  
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Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.  

 Основное содержание направления:  

ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

 представление об искусстве народов России;  

 культуросозидательная творческая деятельность;  

 созерцательная художественная деятельность (посещение музеев, выставок) Виды 

деятельности обучающихся:  

 получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России;  

 развитие чувства прекрасного и эстетического вкуса – желание и готовность к 

восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной действительности; 

  развитие творческих способностей школьников в области художественной, духовной, 

физической (телесной) культуры, их стремления к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к деятельности, приносящей добро людям;  

 оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка; 

 учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: искусство, 

культурология и др 

2.2.4  Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

  основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 имени Кронида 

Обойщикова осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и 

качество начального, основного и среднего общего образования. 

Формирование уклада школьной жизни - способ реализации целей и задач Программы 

воспитания. Социальная среда школы – тот фактор, который оказывает решающее влияние 

на воспитание личности обучающегося.  

Основой уклада школьной жизни является культура нравственных отношений 

субъектов воспитания, тесно связанная со всеми остальными слагаемыми уклада.  

Образовательные модели школы построены на тесном взаимодействии с семьей, когда 

родители становятся активными участниками образовательного процесса, участвуя в 
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совместных событиях и мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

 

2.2.5 . Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
        Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МАОУ СОШ 

№ 93 являются следующие ученические объединения: 

- ученическое самоуправление  

- физкультурно-спортивный клуб «Факел» 

- юнармейский отряд «Витязь» 

- волонтерский отряд «Ради жизни» 

- отряд «ЮИД» 

- тимуровский отряд  

- актив Музея Боевой Славы 

- школьный театр «Творческое объединение Премьера» 

- отряд Юнных Жуковцев 

Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 93 направлена на развитие каждого 

ребенка. Детям уделяется огромное внимание не только по вопросам обучения, но и 

воспитания.  

Педагогическая проблема, над которой работает педагогический коллектив  МАОУ 

СОШ № 93 - переход на путь построения единого воспитательного пространства школы  как 

условия  позитивной социализации всех детей, в том числе одаренных детей, детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. Ключевой фигурой воспитания в МАОУ СОШ №93 является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2.6 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и 

парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. В 

рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных 

акций, когда представители социального института. Технологии разовых благотворительных 

акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского 

сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в 

формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 
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Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения 

взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих 

интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда 

цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс.  

 

2.2.7 Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки 

к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не 

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего образования и призваны 

представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе 

производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
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ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных 

задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей 

работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

2.2.8 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 

роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня 

и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп 

и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 
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– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа.  

 

2.2.9  Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
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из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы МАОУ СОШ № 93 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное  сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры  родителей(законных  

представителей) используются различные формы взаимодействия . 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 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; 
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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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– 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.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

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

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 
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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.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, 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;  

– 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 — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

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

и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том 

числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 
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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; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 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. 

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в МАОУ СОШ № 93 сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 
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здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию 

навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 

по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся;  
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– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 
2.3. План внеурочной деятельности  
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План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования МАОУ СОШ № 93 в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

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

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «РДДМ»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

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 

•план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы общего образования; • план внеурочной 

деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

• план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся на ступени среднего общего образования до 700 часов за два года 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором);  

• внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): 

физкультурноспортивное и оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное;  

• реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса;  

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым и 

основной образовательной программе общего образования;  

• внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения ООП среднего общего образования МАОУ СОШ №93;  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание внеурочной 

деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

обучающихся и организуется по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

физкультурно-спортивное, общекультурное, духовно - нравственное и социальное. 

Формы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, 

поисковые и научные исследования, конференции, диспуты, общественно полезные 

практики, олимпиады, соревнования, проектную деятельность, секции, кружки, студии; 

конкурсы рисунков, рассказов и сочинений, и др. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности:  

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 • освоение национальных ценностей, традиций, культуры;  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  
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• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

• сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; • уважение 

к истории, культурным и историческим памятникам; 

 • уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 • потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; • позитивная 

моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. Коммуникативные результаты 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 • формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Познавательные 

результаты  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; • 

основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения;  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: имеется столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, 

библиотека, компьютерный класс, спортивный зал. Информационное обеспечение Имеется 

медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу). Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: Занятия по 

внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя 

- предметники, классные руководители. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «педагог 

дополнительного образования».  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

• методические пособия,  

• Интернет-ресурсы. 

Инвариантный компонент . Предусмотренные на внеурочную деятельность часы 

распределены следующим образом:  Обязательная часть (4 часа в неделю):  
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1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок)10 классы Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» — разговор и 

(или) беседа с обучающимися.  

         Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

 1 час в неделю— на занятия патриотической, духовно-нравственной направленности 

«Уроки Мужества» для 10 классов. Урок мужества является наиболее действенным 

средством обсуждения с обучающимися представлений о мужестве, долге, физической и 

нравственной готовности оказать помощь, чести, ответственности. Содержательное 

наполнение Урока мужества представляет собой диалог, дискуссию о нравственных, 

гражданских ценностях, возможностях изменения окружающей действительности к 

лучшему. Образовательная часть Урока мужества иллюстрируется героическими 

примерами. Использование информационных технологий в ходе подготовки и проведения 

Урока мужества позволяет вызвать глубокий эмоциональный отклик в душах детей, 

познакомить их с судьбами сверстников из различных субъектов Российской Федерации. 

1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности) для 10 классов Компонентами 

функциональной грамотности являются: знания сведений, правил, принципов; усвоение 

общих понятий и умений, составляющих познавательную основу; решение практико-

ориентированных задач в различных сферах жизнедеятельности; умения адаптироваться к 

изменяющемуся миру; решать конфликты, работать с информацией; вести деловую 

переписку; применять правила личной безопасности в жизни;  готовность ориентироваться 

в ценностях и нормах современного мира; принимать особенности жизни для 

удовлетворения своих жизненных запросов; повышать уровень образования на основе 

осознанного выбора Содержательная структура функциональной грамотности постоянно 

расширяется. Кроме читательской, естественно-научной и математической составляющих, 

добавляются новые направления: финансовая грамотность, глобальные компетенции, 

креативное мышление. К общим компетенциям, оказывающим влияние на формирование 

функциональной грамотности обучающихся, относят: понимание текста; умение обобщать 

полученную информацию; умение выделять важное для решения задачи;  умение перевести 

информацию в необходимый формат; умение осуществить синтез новой информации из 

имеющейся.  

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся «Россия – мои горизонты» для 10 классов. 

Основное содержание занятий: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с 

персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями 

экономики, в том числе региональными, национальными и этнокультурными 

особенностями народов Российской Федерации, профессиональными навыками и 

качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с 

миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего профессионального 

образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных действий 

(общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

План внеурочной деятельности для уровня СОО по ФГОС на 2023/24 учебный год 
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Направления Названия Формы организации Количество часов в 

неделю 

11-й класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 

«Урок Мужества» Час общения 1 

«Формирование 

навыков 

функциональной 

грамотности» 

Час общения 1 

«Россия – мои 

горизонты» 

Профессиональн

ые пробы 

1 

Итого  4 

Вариативная часть 

 «Безопасные дороги 

Кубани» 

Час общения 1 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

   

Математика  

«Интеллект+» 

Кружок 0.5 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Театральная студия 

«Премьера» 

 Музыкально-

театральная студия 

1 

«Факел» ШСК 

(секции) 

1 

Азбука Туризма Кружок 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

  

Юнармия 

«Начальная строевая 

Объединение 0.5 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Школьный урок  

Урок Знаний 11 сентябрь Классные руководители 
Урок Памяти «Трагедия Беслана 

в наших сердцах» 

11 сентябрь Классные руководители 

Международный  день 

распространения грамотности. 

Урок –сочинение. 

11 сентябрь Учителя русского языка 

Урок мужества. 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

11 сентябрь Классные руководители 

Урок мужества . День Бородинского 
сражения русской армии под 
командованием М.И. Кугузова 
с французской армией (1812 год) 

11 сентябрь Классные руководители 

Урок мужества День образования 

Краснодарского края 

11 сентябрь Классные руководители 

Урок мужества День присвоения 

городу Новороссийску почетного 

звания «Город-герой» 

11 сентябрь Классные руководители 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

подготовка» 

 

 5 

Итого за неделю 9 
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Урок безопасности 
(профилактика ДДТ).. 

11 сентябрь Классные руководители 

Фестиваль ГТО  

(содействие в организации) 

11 октябрь 

 

зам. директора, учителя 

физкультуры 

Урок мужества День Сухопутных войск 

России 

11 октябрь Классные руководители 

Урок мужества 65 лет назад (1957) в 
СССР был произведен запуск 
первого в мире искусственного 

спутника Земли 

11 октябрь Классные руководители 

Урок мужества День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в битве за 
Кавказ 

(1943 год) 

11 октябрь Классные руководители 

Урок мужества День образования 

Кубанского казачьего войска 

11 октябрь Классные руководители 

Уроки по «пожарной и 
электробезопасности» 

11 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля  

энергосбережения  – 

«ВместеЯрче» 

11 октябрь Классные руководители 

Урок мужества День рождения 

Российского флота 
11 октябрь 

 

Классные руководители 

Урок мужества День народного 

единства 

11 ноябрь Классные руководители 

Урок мужества День победы 
русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении 

(1770 год) 
День проведення военного парада 
на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой 
Октябрьской  социалистической 

революции (1941 год) 

11 ноябрь Классные руководители 

Урок мужества День начала 
Нюрнбергского процесса 

11 ноябрь Классные руководители 

Урок мужества День Государственного 

герба Российской Федерации 
11 ноябрь Классные руководители 

Урок правовой грамотности 
«Права человека». 

11 декабрь Учителя обществознания 

День Конституции РФ. Урок - 
семинар 

11 декабрь Учителя обществознания 

Урок мужества День Неизвестного 

Солдата 

11 декабрь Классные руководители 

Урок мужества День начала 

контрнаступления советским  войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) 

11 декабрь Классные руководители 

Урок мужества День Героев Отечества 11 декабрь Классные руководители 
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Урок мужества День Конституции 

Российской Федерации 

11 декабрь Классные руководители 

Урок мужества День приятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

11 декабрь Классные руководители 

Урок мужества День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова 

(1790 год) 

11 декабрь Классные руководители 

Урок мужества День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

11 январь Классные руководители 

Урок мужества День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аувшиц-Биркенау 

(Освенцима) — День памяти жертв 

Холокоста 

11 январь Классные руководители 

Урок мужества 80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии 

в 1943 году Сталинградской битве 

11 февраль Классные руководители 

Урок мужества День проведения 
молодежной патриотической 
акции «Бескозырка» 

 

11 февраль Классные руководители 

Урок мужества День освобождения 

города Краснодара, Тимашевского и 

Кореновского районов* 

11 февраль Классные руководители 

Урок мужества День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

11 февраль Классные руководители 

Урок мужества День защитника 

Отечества 

11 февраль Классные руководители 

День Российской науки. 
Интегрированный (межпредметный 

урок) 

11 февраль Учителя- предметники, 

учителя НШ 

Урок мужества День спасателя 

Краснодарского края 

11 март Классные руководители 

Урок мужества День воссоединения 

Крыма с Россией 
11 март Классные руководители 

Урок мужества День памяти воинов, 

погибших в локальных конфликтах 

11 март Классные руководители 

День Земли. Экологический урок 11 апрель Учитель 

биологии. 

Учителя НШ 

Урок мужества Международный день 

освобождения умников фашистских 

концлагерей 

11 апрель Классные руководители 

Урок мужества День космонавтики, 
65 лет со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника 

Земли 

11 апрель Классные руководители 
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Урок мужества День памяти о 
геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в 
годы 

Великой Отечественной войны 

11 апрель Классные руководители 

Урок мужества День принятия Kpыма, 

Тамани и Кубани в состав Российской 

империи (1783 год) 

День присвоения городу Темрюку и 

городу Крымску почетного звания 

Краснодарского края «Город воинской 

доблести» 

11 апрель Классные руководители 

Урок мужества День реабилитации 

Кубанского казачества 

11 апрель Классные руководители 

Урок мужества День присвоения 

городу-курорту Анапе н городу 

Туапсе почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» 

11 май Классные руководители 

Урок мужества День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 

годов (1945 год) 

11 май Классные руководители 

Урок мужества День учреждения 

ордена Отечественной войны 

11 май Классные руководители 

согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников, рабочих 
программ по учебным предметам 

2. Основные школьные дела 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

11 сентябрь Заместитель 
директора 

Час общения «Когда чужая боль 
становится своей» 

11 сентябрь Классные 
руководители 

Проект «Киноуроки в школе» 11 Весь период Классные 
руководители 

С днём рождения Краснодарский 

край» 

11 сентябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

КТД «С днем рождения, 
любимый город» 

11 сентябрь Советник 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

День пожилых людей «А в сердце 

молодость поёт» 

11 октябрь Советник 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Осенний марафон» 
Спортивные состязания 

11 Сентябрь - 
октябрь 

Учителя ФК 

КТД «С любовью к Вам, учителя!» 11 октябрь Заместитель 

директора, 

советник 

директора по ВР 
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Всемирный День борьбы со 
СПИДОМ 

11 декабрь Классные 
руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «Здравствуй, 

Новый год!» (подготовка и 

проведение новогодних 

театрализованных постановок для 

обучающихся школы) 

11 декабрь Зам.директора, 

классные 

руководители, 

руководитель 

школьного театра 

«Премьера» 

Мероприятия по  оборонно-массовой и 

военно- патриотической работе 

11 20.01-22.02 Заместитель 

директора, 

советник 

директора по ВР Классные 

руководители 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, школа» 

- творческие подарки и  поздравления 

11 январь зам. директора по ВР,  педагог 

– организатор,  

классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД), акция «Три 

лучших факта о моей школе» (описать 

факты на стилизованной страничке 

бумаги) 

11 январь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественная церемония «Праздник 

Гордости и Чести» 

11 январь зам. директора по УВР и ВР,  

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 11 27.01 Заместитель 

директора, 

советник 

директора по ВР Классные 

руководители 

День Российской науки 11 февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день родного языка 11 февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

Декада гражданско-патриотического 

воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической песни 

- Конкурс – смотра песни и строя 

11 февраль зам. директора,  учителя 

истории и обществознания, 

педагоги дополнительного 

образования 

классные 

руководители 
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КТД «День, пахнущий  мимозой» (8 

Марта) 

11 07.03 Заместитель 

директора, 

советник 

директора по ВР 
Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская лента» 11 Март-май Заместитель 

директора Классные 

руководители 

«День рождения Кронида 

Обойщикова» Тематическая неделя 

11 Апрель  Заместитель 

директора, 

советник 

директора по ВР 
Классные 

День воссоединения Крыма с Россией 

(по специальному плану) 

11 Апрель  Заместитель 

директора, советник 

директора по ВР Классные 

руководители 

Акция «Чтобы помнили» (День 

Победы) 

11 Апрель-май Заместитель 

директора, советник 

директора по ВР Классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

11 май Заместитель 

директора, советник 

директора по ВР Классные 

руководители 

Классное руководство 

Организация работы с классом 11 сентябрь Классные 
руководители 

Заседание МО кл. рук. 
«Профессиограмма классного 

руководителя» 

11 сентябрь Классные руководители 

«Эстафета детских идей». 
Корректировка планов ВР 

11 сентябрь Классные 
руководители 

Праздник «Первого звонка». 

Единый классный час «». 

Урок безопасности 
(профилактика ДДТ). 

11 сентябрь Классные руководители 

Классные собрания: 

- Выборы классного 

самоуправления 

- Соблюдение закона КК 

№1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

11 сентябрь Классные руководители 
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Краснодарском крае» 

Организация питания 

обучающихся. 

Информирование родителей и 
обучающихся по организации 

питания 

11 сентябрь Классные руководители 

Месячник безопасности ДД 11 сентябрь Классные 
руководители 

Часы общения (по выбору 
кл.рук.) 

11 ежемесячно Классные 
руководители 

Инструктажи «Я и пожарная 

безопасность», «Я пешеход» 

(создание индивидуальных 

схем безопасного маршрута) 

11 сентябрь Классные руководители 

Оформление школьной 
документации. 

11 сентябрь Классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню города: 

Классные часы «Лучший город 

мира»; 

Виртуальная экскурсия «Моя 

малая Родина»; 

Встречи с интересными людьми г. 

Краснодара (поэты, врачи, 

артисты и т.д.); 

Радиолинейка «С днём рождения, 

Краснодар!» 

11 Сентябрь  

 

 
 

Кл. руководители 

Учитель ИЗО 

 
Кл. руководители 

 
 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора 

Антинаркотическая и 

антитабачная пропаганда: 

Классные часы: 

«Умей сказать НЕТ» 

11 сентябрь Классные руководители 

Родительские собрания 11 В конце 
каждой 

четверти 

Классные 
руководители 

Тренинг на сплочение классного 

коллектива: "Класс глазами 

каждого" 

11 сентябрь Классные руководители 

Ведение классной 
документации 

11 Весь год Классные 
руководители 

Поздравление ветеранов 
«Согреем ладони, разгладим 

11 октябрь Классные руководители 
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морщины». 

Поздравление учителей с Днем 

учителя: 

- концерт 

- оформление стенда 

«Подравляем любимых 

учителей» 

 

11 октябрь 
Заместитель 
директора 

Классные 
руководители 

Классные часы: 
«Молодёжь против    

экстремизма» 

11 октябрь Классные руководители 

Классный час (беседа) ко Дню 

жертв политических репрессий 

«Помним, чтобы не повторить» 

11 октябрь Классные руководители 

Организация каникулярного 
времени: культпоходы (кино, музей, 

театр, библиотека) 

11 Октябрь-
ноябрь 

(каникулярное 

время) 

Классные руководители 

Антинаркотическая и 

антитабачная пропаганда 

Классные часы: 

«Мы за мир без вредных 
привычек» 

11 ноябрь Классные руководители 

Классный час «Листаем 
страницы истории нашего 

Отечества» 

11 ноябрь Классные руководители 

Заседание МО классных 
руководителей 

11 В конце 
каждой 

четверти 

Руководитель МО 

Классные часы ко Дню Матери: 

«Главное слово в любом языке» 

Акция: «Поздравим наших 

мам»: 

- выставка фотографий 
«Мамины глаза» 

11 ноябрь Классные руководители 

Всемирный день инвалидов: 
– классный час: «День добрых сердец» 

11 декабрь Классные руководители 

Операция «Праздничное 
оформление» 

11 декабрь Классные 
руководители 

Классный час: «Они отстояли 
Москву». 

11 декабрь Классные 
руководители 

Беседа «Святой воин 
православия» (А. Невский) 

11 декабрь Классные 
руководители 

День Героев Отечества 

«Его имя носит наш класс» (по 

сценариям классных 

руководителей) 

11 декабрь Классные руководители 

Классные часы: 
«По страницам Конституции» 

11 декабрь Классные 
руководители 
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Классные часы: «О 
нравственных отношениях юношей и 

девушек» 

11 декабрь Классные руководители 

Новогодние праздники: 
«Новый год к нам мчится» 

11 декабрь Классные 
руководители 

Классный час 
«Правонарушение, проступок, 

преступление» 

11 январь Классные руководители 

Классный час: «Легендарный 
Ленинград – мы не забудем никогда 

11 январь Классные руководители 

Классный час, посвящённый 
Сталинградской битве 

11 февраль Классные 
руководители 

Акция «Поздравляем бабушек, 

мам, девочек класса с 

праздником 8 Марта» 

11 март Классные руководители 

Презентация исследовательских 
работ «История Крыма» 

11 март Классные 
руководители 

Акция «Твори добро!» 11 март Классные 
руководители 

Классные часы «Космос – это 
мы» 

11 апрель Классные 
руководители 

Акция «Георгиевская лента» 11 апрель Классные 
руководители 

Классные   часы, посвящённые 
Дню Победы 

11 май Классные 
руководители 

Классные часы «Письменность 
на Руси» 

11 май Классные 
руководители 

Внешкольные мероприятия 

Дела, организуемые социальными 

партнёрами 

11 Весь год Заместитель 

директора, 

Советник 

директора, 

классные 

руководители 

Походы выходного дня 11 В теч .года Классные 
руководители 

Посещение театров, 
кинотеатров, библиотек, музеев 

11 В теч. года  

Предметно-пространственная среда 

Оформление уголков здоровья 11 сентябрь Классные 
руководители 

Оформление классов ко Дню 
знаний 

11 сентябрь Классные 
руководители 

Оформление классов к 
Новому году 

11 декабрь Классные 
руководители 

Оформление классов ко Дню 
Защитника Отечества 

11 февраль Классные 
руководители 

Оформление классов к 8 Марта 11 март Классные 
руководители 

Оформление классов ко Дню 
Победы 

11 апрель Классные 
руководители 
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Взаимодействие с родителями 

Классные родительские 
собрания 

11 Не реже 
одного 
раза в четверть 

Классные 
руководители 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК 

11 Весь период Классные руководители 

Выборы родительского 
комитета, распределение 

обязанностей 

11 сентябрь Классные руководители 

Организация совместного 

досуга родителей  и

 детей: 

поездки, экскурсии. 

11 Каждую 

четверть 

Классные руководители 

Анкетирование. Составление 

социального паспорта 

11 сентябрь Социальный 
педагог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к 
участию в проведении 

экскурсий на предприятия 

11 октябрь Классные руководители 

Индивидуальные консультации 11 Весь период Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

11 Весь период Заместитель       

директора, педагог-

психолог,  социальный 

педагог 

Родительский лекторий «Меры 

профилактики различных 

инфекций» (с приглашением 

мед. работника) 

11 Весь период Классные руководители, врач  

Профилактическая беседа с 

родителями детей «группы риска» 

«Вредные привычки и их 

предотвращение 

11 Октябрь-ноябрь  
педагог-психолог, 

социальный педагог 

Интересные встречи « Мир 
увлечений нашей семьи» 

11 ноябрь Классные руководители 

Разработка памяток для родителей 

«Планы, рекомендации, советы на 

лето» 

11 май Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Родительские собрания 

« Итоги года. Занятость 

учащихся летом. Соблюдение 

учащимися ТБ, ПДД, ППБ на 

летних каникулах». 

11 май Заместитель директора, 

классные руководители 

Самоуправление 
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Анализ работы за 2021-2022 

учебный год.  Организация 

дежурства в классе 

11 сентябрь Классный руководитель 

Выборы органов 
самоуправления в классных 

коллективах 

11 сентябрь Классный руководитель 

Создание творческих групп по 
разработке КТД 

11 сентябрь Классный руководитель 

Контроль внешнего вида, 

наличия сменной обуви у 

обучающихся в классных 

коллективах 

11 постоянно Классный руководитель 

Ведение портфолио 
обучающимися классов 

11 постоянно Классный руководитель 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню образования 

Краснодарского края 

11 сентябрь ШУС 

Участие в  
мероприятиях, посвящённых Дню 
города 

11 сентябрь ШУС 

Участие в акции 
«Поделись   теплом души своей» 

11 октябрь ШУС 

О подготовке проведении 
месячника правовых знаний 

11 октябрь ШУС 

Участие в мероприятиях, 
посвященных Международному  
дню толерантности. 

11 ноябрь ШУС 

Акция «Не забудь поздравить 
маму». 

11 ноябрь ШУС 

Участие в акции «Нет вредным 
привычкам». 

11 ноябрь ШУС 

Заседание Совета 

класса: Подготовка к 

новогодним мероприятиям. 

Работа с учениками, 

нарушающими дисциплину в 

гимназии 

11 декабрь ШУС 

Участие в Новогодних              
мероприятиях 

11 декабрь ШУС 

Заседание Совета класса: 

Подведение итогов работы за I 

полугодие. Об оборонно- массовой 

и военно- 

патриотической работе 

11 январь ШУС 

Участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню Защитника 

11 февраль ШУС 
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Отечества 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню 

11 март ШУС 

Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 
Всемирному дню здоровья. 

11 апрель ШУС 

Участие в акции «Твори добро» 11 апрель ШУС 

«Участие в акции «Вахта 
Памяти» 

11 апрель-май ШУС 

Заседание Совета 

класса: Подведение итогов 

работы Совета за 2022-2023 

учебный год. 

Планирование работы на летние 
каникулы. 

11 май  ШУС 

Профилактика и безопасность 

Дифференциация учащихся и их 

семей: 

 неполные семьи; 

 один отец воспитывает детей; 

 многодетные семьи; 

 малообеспеченные семьи; 

семьи, воспитывающие детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

 семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

 семьи, находящиеся в 

социально опасном положении; 

 дети-инвалиды;  учащиеся, 

состоящие на учете в ОПДН;  

учащиеся, состоящие на школьном 

профилактическом учете; 

 учащиеся, нуждающиеся в 

особом педагогическом 

наблюдении; 

 семьи детей-инвалидов; 

 учащиеся, не проживающие с 

родителями; 

11 сентябрь Социальный педагог 
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 семьи участников военных 

действий; 
неблагополучные семьи. 

Обновление социального 
паспорта ОУ 

11 сентябрь Социальный 
педагог 

Социально-психологическое 

тестирование 

11  Социальный 
педагог, педагог- психолог 

Профилактические беседы с 

обучающимися о Законе № 1539-

КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

11 Еженедельно Классные руководители 

Проведение индивидуальных 

бесед на темы правового 

просвещения с обучающимися, 

состоящими на 

профилактических учетах 

11 Весь период Социальный 
педагог, педагог- психолог 

Проведение тематических дней 
профилактики 

11 1 раз в месяц Социальный 
педагог 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

противодействие насилию, 

терроризму и экстремизму 

11 В течение года Социальный 
педагог, классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 
профилактике употребления 

несовершеннолетними табака и 

никотиносодержащей 

продукции, психоактивных 

веществ 

11 В течение года Социальный 
педагог, классные 

Заседание ШВР 11 Четвёртый 

четверг месяца 
Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Заседание Совета профилактики 11 Третий вторник 

месяца 
Заместитель 

директора  

Социальный 

педагог 

Организация и проведение дня встреч 

с врачом-наркологом и другими

 специалистами 

здравоохранения 

11 В 

соответствие    

с планом  

межведомстве

нного 

взаимодействия 

Социальный  педагог  
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Участие в проведении 

месячника «АНТИНАРКО»: 

классные часы «Будьте здоровыми, 

преуспевающими, счастливыми» 

11 Весь период Заместитель 

директора Социальный 

педагог, учителя  ФК, 

классные руководители 

Правовое просвещение: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Уголовный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 

24.06.1999 №120 «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности 

 и    правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Закон Краснодарского края от 

21.07.2008 №1539 - КЗ «О мерах 

попрофилактике         безнадзорности 

 и правонарушений 

несовершеннолетних в  

Краснодарском крае»; 

 Закон Краснодарского края от 

23.07.2003 №608 -КЗ «Об 

административных 

правонарушениях»;  

11  
октябрь 

ноябрь, 

март 

декабрь 

 
сентябрь, май 

 
 
ноябрь, апрель 

сентябрь 

Социальный  педагог 

Мероприятия, связанные с 

обеспечением духовно - 

нравственного развития, 

приобщения  к 

общечеловеческим ценностям, 

формированием гражданской 

идентичности 

 круглый стол «Народы России и 

их традиции»; 

 неделя вежливости; 

классные часы «Мы помним»; 

11  
 
Февраль   апрель  

Классные руководители 

Участие в проведении 

месячника «АНТИНАРКО»: 

 литературный конкурс (эссе, 

сочинения, очерки, стихи и пр.) 

 спортивные соревнования; 

 классные часы «Будьте 

здоровыми, преуспевающими, 

счастливыми»; 

- беседы «В добрый путь по 
жизни» 

11 ноябрь  
 

Учителя русского язык 

Учителя ФК Социальный 

педагог 
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Классный час «Безопасность 
глазами детей» 

11 По графику Классный руководитель 

Применение на уроках 
здоровьесозидающих                    технологий. 

11 Весь период Учителя- предметники 

Учебная эвакуация «Пожарная 
тревога» 

11 Сентябрь, 
декабрь, апрель 

Ответственный за 
охрану труда 

«Будь бдителен - рядом 
железная дорога!» 

11 Октябрь Классные руководители 

Беседа с инспектором по ПДД 
«Что должен знать 

велосипедист» 

11 Март Классные руководители 

Беседа с инспектором по ПДД 
«Чем грозит катание на 

сцеплении трамвая» 

11 ноябрь Классные руководители 

10. Социальное партнерство 

Привлечение обучающихся к  
занятиям в секциях и кружках во 
Дворце творчества 

11 сентябрь Классные руководители 

Проведение совместных 
праздников. 

11 В течение года Заместитель директора 

Посещение концертных 
программ, представлений 

11 В течение года Классные руководители 

Посещение творческих 
объединений 

11 В течение года Заместитель директора 

11.Внеурочная деятельность  

 
   

«Разговоры о важном» 11 еженедельно Классные руководители 

Россия- мои горизонты 11 еженедельно Классные руководители 

Функциональная грамотность 11 еженедельно Классные руководители 

Уроки Мужества 11 еженедельно Классные руководители 

Профориентация 

Изучение Интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий 

11 сентябрь Классные руководители 

Родительские собрания «Роль 
семьи в выборе профессии» 

11 сентябрь Классные руководители 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

11 В течение года Классные руководители 
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профориентационных  парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 
средних специальных учебных 
заведениях и вузах 
Классный час «Что? Где? Когда? 

Информация о профессиях. 

Периодическая печать и 

литература» 

11 сентябрь Классные руководители 

Виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным 

организациям города 

11 октябрь Классные руководители 

Классные часы совместно с 

представителями 

 центра 

занятости города 

11 ноябрь Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

педагога - психолога для 

школьников и их родителей по 

вопросам  склонностей, 

способностей, дарований и иных

 индивидуальных 

особенностей детей с учетом их 

возраста, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

11 декабрь Педагог-психолог 

Беседа: «Хочу, могу, надо» - при 

выборе профессии; 

о роли труда в жизни человека и 

социальной значимости 

правильного выбора. 

11 февраль Классные руководители 

Беседа: «Анализ рынка труда и 

востребованность профессий в 

г. Краснодаре 

11 апрель Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Школьный спортивный клуб «Факел» 

(согласно планам работы) 

РДДМ «Движение первых 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДДМ  

11 в течение 

года  

Советники директора по ВР 

Влонтёрский отряд «Ради жизни» 

(согласно планам работы) 
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Школьный театр 
 (согласно планам работы) 

Школьный музей 

(согласно планам работы) 

Организация экскурсий в школьный  

Музей Боевой славы 

11 Памятные даты 

России 

Учителя истории и 

обществознание, классные 

руководители 

Пешие походы, организованных в 

рамках Дня здоровья 

11  в течение года Классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

11 в течение года Классные руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

11 в течение года Классные руководители 

 
Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 
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Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 
3.1. Учебный план СОО 
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1. Цели и задачи МАОУ СОШ № 93 

 
Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, становление и развитие личности в ее  

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи: обеспечение преемственности основного и среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 
планируемых результатов среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 
склонностей, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

2. Ожидаемые результаты 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

средней школы, осознанному профессиональному выбору, Достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Успешная сдача государственной итоговой аттестации. 

 

3. Особенности и специфика МАОУ СОШ № 93 
На уровне среднего общего образования МАОУ СОШ № 93 реализует 

общеобразовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие обучение 

обучающихся по социально-экономическому, физико – математическому, химико - 

биологическому и филологическому профилях. 

 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 
В МАОУ СОШ № 93 в 2023-2024 учебном году реализуются программы 

профильного обучения. В социально-экономический профиль дополнительно введены часы 

экономики, права и математики, в физико – математический профиль часы математики, 

физики и информатики, в химико – биологический профиль дополнительно часы биологии, 

химии и математики, в филологический профиль часы русского языка, литературы и 

английского языка обеспечивающие дополнительную подготовку к государственной 

итоговой аттестации, профильному обучению и успешному поступлению учащихся в ВУЗы. 
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5. Нормативная база для разработки учебного плана 
1. Учебный план МАОУ СОШ № 93 для 11-х классов реализующих ФГОС в 2023-2024 

учебный год ( с учетом ФОП) разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом  

Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 № 506. 

- письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия». 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 

29.06.2011); 

- постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 

10.03.2009 № 216); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

региональных нормативных документов: 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

12.07.2019 № 47-01-13907\19 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год»; 

- приказа Минобрнауки Краснодарского края от 29.01.2014 № 399 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях». 

 

6. Режим функционирования МАОУ СОШ № 93 

на 2023-2024 учебный год 

1. В соответствии с решением педагогического совета от 30.08.2019 протокол № 1 

продолжительность учебного года в 11-х классах сокращена до 34-х учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – 98 

дней для девушек и 93 дня для юношей. Продолжительность урока в 11-х классах 

установлена 40 минут, 6- дневная учебная неделя. Учащиеся 11 классов обучаются по 

полугодиям. 

2. Обучение учащихся 11-х классов осуществляется в 1 смену по 6-дневной учебной 

неделе. 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

11-х классов - 37 академических часов; 

4. Начало занятий в 2023-2024 учебном году в МАОУ СОШ № 93 в 

1 смене в 8.00 (Календарный учебный график МАОУ СОШ № 93 на 2023-2024 

учебный год, дополнительных и индивидуальных занятий прилагается). 

5. Затраты времени на выполнение домашнего задания (по всем предметам) учащимися 

11-х классах - 3,5 часа. 
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6. В соответствии с ФГОС основного общего образования срок получения среднего 

общего образования составляет два года. 

 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана в МАОУ СОШ № 93 организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 

8.05.2019 № 233. 
При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к 

использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 

разработанных ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, а также программ, 

разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 

8. Региональная специфика учебного плана для 

XI профильных классов 

 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение», который вводится за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и распределяется следующим образом: 

 

Классы Количество часов Распределение часов 

11АБВ 1 Кубановедение – 1 час 

 

Учебные планы для XI классов профильного обучения 

 
 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 

имени Кронида Обойщикова 

для 10 – 11-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, в соответствии с федеральными 

образовательными программами 

на 2023-2024 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цели и задачи МАОУ СОШ № 93 
 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО является дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
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формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, приобщение 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Задачи: обеспечение преемственности основного и среднего  общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

 

2. Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования гимназии 

ожидаются следующие результаты: 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам средней 

школы, осознанному профессиональному выбору;  

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы; 

- успешная сдача государственной итоговой аттестации; 

- готовность к обучению по программам высшего профессионального образования. 

 

3. Особенности и специфика МАОУ СОШ № 93 

На уровне среднего общего образования МАОУ СОШ № 93 реализует общеобразовательные 

программы среднего общего образования, обеспечивающие обучение обучающихся по 

гуманитарному, естественно-научному, социально-экономическому, технологическому, 

универсальному профилях. 

 

 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МАОУ СОШ № 93 в 2023-2024 учебном году реализуется основная образовательная среднего 

общего образования (10-11 классы). Нормативный срок реализации – 2 года.  

   

 

5. Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Учебный план МАОУ СОШ № 93 для 10-11х  классов реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в  

2023-2024 учебный год разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО-
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2012) – для 11 классов общеобразовательных организаций; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее – ФГОС ООО-2022) – для 10 классов общеобразовательных организаций; 

- Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 

приказом Минпросвещения России от 18.05.2023г. №371 (далее – ФОП СОО); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным  программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и 

элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Федеральный 

институт педагогических измерений", размещены на сайте https://fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 

2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении  санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению  безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022г. №858  «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников»; 

 

 региональных нормативных документов: 
- письма Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

14.07.2023 № 47-01-13-13168/23 «О формировании учебных планов  и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2023-2024 учебный год»; 

- приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

21.12.2022 № 3301 «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2023 году». 

 

локальных нормативных документов: 
- Основных общеобразовательных программ ООО МАОУ СОШ №93; 

-Адаптированных основных общеобразовательных программ для учащихся с ОВЗ МАОУ СОШ 

№93; 

- Программы воспитания МАОУ СОШ №93. 

 

6. Режим функционирования МАОУ СОШ № 93 

на 2023-2024 учебный год 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования установлен в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  и Уставом МАОУ СОШ 
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№ 93. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2023): 

1. Продолжительность учебного года в 10-11х классах составляет 34  учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года –  30 календарных дней, летом – 98 дней для 

девушек и 93 дня для юношей. Продолжительность урока в 10-х классах установлена  40 минут, 6-

дневная учебная неделя. Учащиеся 10 классов обучаются по полугодиям. 

2. Обучение учащихся  10-х классов  осуществляется в 1 смену по 6-дневной учебной 

неделе. 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся 10-11-х классов - 37 академических 

часов; 

4. Начало занятий в 2023-2024 учебном году в МАОУ СОШ № 93 в 1 смене в 8.00 

(Календарный учебный график МАОУ СОШ № 93 на 2023-2024 учебный год, дополнительных и 

индивидуальных занятий прилагается).  

5. Затраты времени на выполнение домашнего задания (по всем предметам) учащимися  10-

11-х классов - 3,5 часа. 

 

 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана в 

МАОУ СОШ № 93 организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников». 

При формировании части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются примерные программы учебных (элективных) курсов и модулей и 

размещенные на сайте фгосреестр для уровня среднего общего образования. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных         ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Краснодарского края», а также программ, разработанных учителями школы  и  

прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 

 

8. Региональная специфика учебного плана для 

X-XI профильных классов 

 

 Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение», который вводится за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и распределяется следующим образом:  

 

Классы 

Количество 

часов 

Распределение часов 

10А (соц-эко 

профиль) ВГ 

0,5 Кубановедение – 0,5 часа 

10 А 

(универс.профиль) 

10Б 

1 Кубановедение – 1 час 

11Б (хим-био 

профиль, псих-пед 

0,5 Кубановедение – 0,5 часа 
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профиль)ВГ 

11АБ (соц-эко 

профиль) 

1 Кубановедение – 1 час 

 

9. Особенности учебного плана для  X-XI профильных классов 

 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

-Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык» и « Литература» (базовый уровень 10 АБВ (физико-математический профиль), Г, «Литература» 

(углубленный уровень 10В (социально-гуманитарный профиль).  

-Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

«Родной язык» «Родная литература», которые изучаются по запросу родителей (законных 

представителей) и самих обучающихся. В 2023 – 2024 учебном году курсы «Родной язык» и «Родная 

литература» в учебный план 10-11 классов не введены по причине отсутствия заявлений от 

обучающихся и их законных представителей. 

- Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет: «Английский 

язык» (базовый уровень).  

- Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию, вероятность и 

статистика) (базовый уровень – 10В (социально-гуманитарный профиль), 10Г; углубленный уровень – 

10АБВ (физико-математический профиль); «Информатика» (базовый уровень).  

- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый уровень – 10АБВГ ); «Обществознание» (базовый уровень – 10В (физико-математический 

профиль), 10Г (химико-биологический профиль), углубленный уровень 10АБВ (социально-

гуманитарный профиль) 10Г (психолого-педагогический профиль); «География» (базовый уровень – 

10А(универсальный профиль) 10БВГ; углубленный уровень – 10А (социально-экономический 

профиль). 

 - Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый уровень – 10АБВ (социально-гуманитарный профиль) 10Г, углубленный уровень – 10В 

(физико-математический профиль); «Химия» (базовый уровень – 10АБВГ (психолого-педагогический 

профиль); углубленный уровень – 10Г (химико-биологический профиль; «Биология» (базовый уровень 

– 10АБВ, углубленный уровень – 10Г);  

- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

При изучении учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы (далее – ОВС) в объёме 35 часов 

в соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 24.02.2010    № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». Учебные сборы проводятся с юношами 10 

классов в конце учебного года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучаемый иностранный язык в 10-11 классах – английский язык. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной (ФГОС СОО).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 классы) или 

двух лет 11 классы (изучали в 2022 – 2023 учебном году) в рамках учебного времени, специально 
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отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. Формами отчетности проектной 

(исследовательской) работы учащихся являются: доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, 

компьютерные программы, приборы, макеты и др. 

   

10.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений для  

X-XI  профильных классов 

 

1. В 2023-2024 учебном году школа имеет 7 профильных классов 

10 А класс – 1 группа - социально-экономический профиль 

профильные учебные предметы:  «Математика» - 8 часов, «Обществознание» - 4 часа, «География» - 3 

часа. 

     2 группа - универсальный профиль 

профильные учебные предметы:  «Математика» - 8 часов, «Обществознание» - 4 часа. 

10 Б класс - универсальный профиль 

профильные учебные предметы:  «Математика» - 8 часов, «Обществознание» - 4 часа. 

10 В класс – 1 группа – физико-математический профиль 
профильные учебные предметы:  «Математика» - 8 часов, «Физика» - 5 часов 

     2 группа – социально-гуманитарный профиль 

профильные учебные предметы:  «Литература» - 5 часов, «Обществознание» - 4 часа. 

10 Г класс – 1 группа - химико-биологический профиль 

профильные учебные предметы: «Биология» - 3 часа, «Химия» - 3 часа. 

     2 группа – психолого-педагогический профиль 

профильные учебные предметы: «Биология» - 3 часа, «Обществознание» - 4 часа. 

11 А класс – универсальный профиль 

Профильные учебные предметы - нет 

11 Б класс – 1 группа – химико-биологический профиль 

профильные учебные предметы:  «Математика» - 6 часов, «Химия» - 4 часа, «Биология» - 4 часа. 

     2 группа – социально-экономический профиль 

профильные учебные предметы:  «География» - 3 часа, «Экономика» - 2 часа, «Право» - 2 часа, 

«Математика» - 6 часов. 

     3 группа – психолого-педагогический профиль 

профильные учебные предметы:  «Русский язык» - 3 часа, «Экономика» - 2 часа, «Право» -2 часа, 

«Биология» - 4 часа. 

11 В класс – 1 группа – физико-математический профиль 

профильные учебные предметы:  «Математика» - 6 часов, «Информатика» - 4 часа, «Физика» - 5 часов 

     2 группа – социально-гуманитарный профиль 

профильные учебные предметы:  «Русский язык» - 5 часов, «Литература» - 5 часов, «Экономика» - 2 

часа, «Право» - 2 часа. 

 

2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2023) часы компонента  

образовательного учреждения используются для изучения предметов «Кубановедение», 

«Индивидуальный проект», элективных курсов и  распределяются следующим образом: 

 

2023-2024 учебный год 

Классы Количество 

часов 

Распределение часов 

10 А 

(социально-

экономический 

профиль)  

 

6 часов Кубановедение – 0,5 часа 

Финансовая грамотность – 0,5 часа 

Элективные курсы – 2 часов 
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10 А 

(универсальный 

профиль)  

 

4 часа Кубановедение  - 1 час 

Финансовая грамотность – 1 час 

Элективные курсы – 2 часа 

10 Б 

 

4 часа Кубановедение  - 1 час 

Финансовая грамотность – 1 час 

Элективные курсы – 2 часа 

10 В 

(социально-

гуманитарный 

профиль) 

 

5 часов Кубановедение – 0,5 часа 

Финансовая грамотность – 0,5 часа 

Элективные курсы – 4 часа 

10 В (физико-

математический 

профиль) 

 

4 часа Кубановедение – 0,5 часа 

Финансовая грамотность – 0,5 часа 

Элективные курсы – 3 часа 

10 Г  

 

6 часов Кубановедение – 0,5 часа 

Финансовая грамотность – 0,5 часа 

Элективные курсы – 5 часов 

 

2022-2023 учебный год 

 

Классы Количество 

часов 

Распределение часов 

10 А 

(универсальный 

профиль) 

6 часов Кубановедение – 0,5 часа 

Финансовая грамотность – 0,5 часа  

Индивидуальный проект – 2 часа 

Элективные курсы – 3 часа 

10 Б (химико-

биологический 

профиль) 

5 часов Кубановедение – 0,5 часа 

Финансовая грамотность – 0,5 часа 

Индивидуальный проект – 2 часа 

Элективные курсы – 3 часа 

10 Б 

(социально-

экономический 

профиль) 

5 часов Кубановедение – 1 час 

Финансовая грамотность – 1 час  

Индивидуальный проект – 2 часа 

Элективные курсы – 1 час 

10 Б 

(психолого-

педагогический 

профиль) 

5 часов Кубановедение – 1 час 

Финансовая грамотность – 1 час  

Индивидуальный проект – 2 часа 

Элективные курсы – 3 часа 

10 В (физико-

математический 

профиль) 

5 часов Кубановедение – 0,5 часа 

Финансовая грамотность – 0,5 часа 

Индивидуальный проект – 2 часа 

Элективные курсы – 2 часа 

10 В 

(социально-

гуманитарный 

профиль) 

5 часов Кубановедение – 0,5 часа 

Финансовая грамотность – 0,5 часа 

Индивидуальный проект – 2 часа 

Элективные курсы – 2 часа 

 

2023-2024 учебный год 

 

Классы Количество Распределение часов 
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часов 

11 А 

(универсальный 

профиль) 

6 часов Кубановедение – 1 час 

Финансовая грамотность – 1 час 

Элективные курсы – 4 часа 

11 Б (химико-

биологический 

профиль) 

5 часов Кубановедение – 0,5 часа 

Финансовая грамотность – 0,5 часа 

Элективные курсы – 4 часа 

11 Б 

(социально-

экономический 

профиль) 

4 часа Кубановедение – 1 час 

Финансовая грамотность – 1 час 

Элективные курсы – 2 часа 

11 Б 

(психолого-

педагогический 

профиль) 

5 часов Кубановедение – 1 час 

Финансовая грамотность – 1 час 

Элективные курсы – 3 часа 

11 В (физико-

математический 

профиль) 

5 часов Кубановедение – 0,5 часа 

Финансовая грамотность – 0,5 часа 

Элективные курсы – 4 часа 

11 В 

(социально-

гуманитарный 

профиль) 

4 часа Кубановедение – 0,5 часа 

Финансовая грамотность – 0,5 часа 

Элективные курсы – 3 часа 

 

 

3.В 20203-2024 учебном году элективные курсы в 11 классах проводятся с целью:  

 «Избранные разделы математики»  (социально-экономический, физико – математический, 

универсальный, химико-биологический профили), «Живой организм» (химико – биологический 

профиль), «Решение задач по химии» (химико – биологический профиль), «Говорим и пишем 

правильно» (универсальный профиль), «Использование ИКТ-технологий при изучении школьных 

дисциплин» (универсальный профиль), «Конституционное право» (социально-экономический, 

социально-гуманитарный профили), «Решение задач по физике» (физико – математический профиль), 

«МХК» (социально-гуманитарный профиль), «Трудные вопросы истории» (социально-гуманитарный, 

универсальный  профили), «Основы педагогики и психологии», «Психолого-педагогический 

практикум» (психолого-педагогический профиль) – расширения учебного материала базовых 

предметов, обеспечения дополнительной подготовки к написанию сочинения и прохождению 

государственной итоговой аттестации, удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности; 

4.Учебным планом на 2023-2024 учебный год для 10-11-х классов профильного обучения 

обеспечивается организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому.  

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей (законных 

представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с перечнем 

заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому.   

  

11. Учебные планы для  X-XI  классов профильного обучения 

 

Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 93 для  учащихся 10-11-х классов в 

Приложении № 1,2,3,4,5,6,7. 

12. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования. Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией МАОУ СОШ №93 в начале 10-го класса и выступает как основа (точка 



186 
 

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.  

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.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Основанием для промежуточной аттестации за полугодие является не менее 5 отметок. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Формой промежуточной 

аттестации является годовая отметка, которая является среднеарифметическим полугодовых отметок и 

отметок за контрольные работы в рамках ВСОКО (при условии их проведения), выставляется целым 

числом по правилам математического округления в классный и электронный журнал в виде годовой 

отметки 1 раз в год по его окончании по пятибалльной системе. Промежуточная аттестация 

внеурочной деятельности осуществляется в различных формах, имеющих целью продемонстрировать 

достижения в освоении содержания избранных видов деятельности и способность проектировать 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую).  

Согласно Положению «О промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 93» 

промежуточная аттестация учащихся 10-х классов подразделяется на  полугодовую и годовую и 

итоговый контроль (переводную аттестацию). Оценивание результатов работы обучающихся, 

проводится учителями - предметниками 10-х классов по предметам учебного плана). Итоговый 

контроль (переводная аттестация) в 10-х класса проводится по русскому языку, математика, одному из 

предмет из профильных предметов, не входящих в перечень основных предметов, и один предмет на 

выбор учащегося из числа предметов, включенных в ЕГЭ. 

Формы итогового контроля (переводной аттестации) обсуждаются на заседании методических 

кафедр и утверждаются решением педагогического совета. Тексты для проведения итогового контроля 

(переводной аттестации)  

разрабатываются учителями и утверждаются на заседаниях методических кафедр по 

соответствующему предмету. 

Для учащихся 11-х   классов в конце учебного года проводится ГИА. 

Кадровое и методическое обеспечение МАОУ СОШ №93 соответствует требованиям учебного 

плана. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 «А»  класса группы социально – экономического профиля социально – экономической направленности 

МАОУ СОШ № 93 г. Краснодара по ФГОС СОО – 2012  

по ФОП СОО на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  4 

Литература 3  3  6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика  8  8 16 

Информатика  1  1  2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  4 

Обществознание   4  4 8 

География  3  3 6 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2  2  4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

 
Индивидуальный 

проект 
1    1 

 19 15 18 15 67 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 
0,5 0,5 1 

Финансовая 

грамотность 0,5 0,5 1 

Конституционное 

право  1 1 

 

Россия в мире 1 1 2 

Культура речи 1 1 2 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         

 

 

 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 «А», 10 «Б» класса универсального профиля МАОУ СОШ № 93 г. Краснодара  

по ФГОС СОО – 2012 по ФОП СОО на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  4 

Литература 3  3  6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика  8  8 16 

Информатика  1  1  2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  4 

Обществознание   4  4 8 

География 1  1  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3  3  4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

 
Индивидуальный 

проект 
1    1 

 21 12 20 12 63 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 
1 1 1 

Финансовая 

грамотность 1 1 1 

Россия в мире 1 1 2 

Культура речи 1 1 2 

Дискуссионные 

вопросы изучения 

истории России  1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         

 

 

 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 «В» класс  группы гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности  

МАОУ СОШ № 93 г. Краснодара по ФГОС СОО – 2012  

по ФОП СОО на 2023-2024 учебный год 

  
 

         

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  4 

Литература  5  5 10 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  10 

Информатика  1  1  2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  4 

Обществознание   4  4 8 

География 1  1  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2  2  4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

 
Индивидуальный 

проект 
1    1 

 22 9 21 9 60 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 
0,5 0,5 1 

Финансовая 

грамотность 0,5 0,5 1 

Конституционное 

право  1 1 

 

МХК 1 1 2 

Трудные вопросы 

истории 1 1 2 

Говорим и пишем 

правильно 2 2 4 

Культура речи 1 1 2 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         

 

 

 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 

 

 



190 
 

 

 

 

 

                                                                  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 «В» класса группы технологического профиля физико-математической направленности  

МАОУ СОШ № 93 г. Краснодара по ФГОС СОО – 2012  

по ФОП СОО на  2023-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  4 

Литература 3  3  6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика  8  8 16 

Информатика  1  1  2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  4 

Обществознание  2  2  4 

География 1  1  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика  5  5 10 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2  2  4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

 
Индивидуальный 

проект 
1    1 

 20 13 19 13 65 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 
0,5 0,5 1 

Финансовая 

грамотность 0,5 0,5 1 

Информатика в 

задачах 2 2 4 

Решение задач по 

физике 1 1 2 

Оптика   1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         

 

 

 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 «Г» класса группы естественнонаучного профиля химико-биологической направленности  

МАОУ СОШ № 93 г. Краснодара по ФГОС СОО-2012  

по ФОП СОО на  2023-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  4 

Литература 3  3  6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  10 

Информатика  1  1  2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  4 

Обществознание  2  2  4 

География 1  1  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2  4 

Химия  3  3 6 

Биология  3  3 6 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2  2  4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

 
Индивидуальный 

проект 
1    1 

 25 6 24 6 61 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 0,5 0,5 1 

Финансовая 

грамотность 0,5 0,5 1 

Живой организм  

 2 2 4 

Решение задач по 

химии  1  2 2 

Практикум по 

химии 1 1 2 

Культура речи 1 1 2 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         

 

 

 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 «Г» класса гуманитарного профиля психолого-педагогической направленности  

МАОУ СОШ № 93 г. Краснодара по ФГОС СОО – 2012  

по ФОП СОО на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  4 

Литература 3  3  6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  10 

Информатика  1  1  2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  4 

Обществознание   4  4 8 

География 1  1  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология  3  3 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2  2  4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

 
Индивидуальный 

проект 
1    1 

 24 7 23 7 63 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 
0,5 0,5 1 

Финансовая 

грамотность 0,5 0,5 1 

Живой организм 2 2  

Основы педагогики 

и психологии 2 2 4 

Психолого-

педагогический 

практикум 1 1 2 

Конституционное 

право  1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         

 

 

 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 

 

 

 



193 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «А» класса универсального профиля МАОУ СОШ № 93 г. Краснодара, 

реализующих  ФГОС СОО - 2012  

 по ФОП СОО на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  4  7 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Второй 

иностранный язык      

Общественные 

науки 

История  2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознание 2  2  4 

Экономика      

Право      

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  10 

Информатика 1  1  2 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  4 

Химия 2  2  4 

Биология 2  2  4 

Астрономия 1    1 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2  3  5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 1 1 2 

Финансовая 

грамотность 1 1 2 

Индивидуальный 

проект 2  2 

Избранные 

разделы 

математики 1 1 2 

Говорим и пишем 

правильно 1 1 2 

Использование 

ИКТ-технологий 

при изучении 

школьных 

дисциплин 1 1 2 

Дискуссионные  1 1 
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вопросы изучения 

истории России 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         

 

 

 

 

при 6-дневной 

учебной неделе 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «Б» класса группы естественнонаучного профиля химико-биологической направленности  

МАОУ СОШ № 93 г. Краснодара, реализующих ФГОС СОО – 2012, 

по ФОП СОО на  2023-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  3  5 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Второй 

иностранный язык      

Общественные 

науки 

История  2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознание      

Экономика      

Право      

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 12 

Информатика 1  1  2 

Естественные 

науки 

Физика 1  1  2 

Химия  4  4 8 

Биология  4  3 7 

Астрономия 1    1 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2  3  5 

Экология   1  1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 0,5 0,5 1 

Финансовая 

грамотность 0,5 0,5 1 

Индивидуальный 2  2 
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проект 

Избранные 

разделы 

математики 1 1 2 

Живой организм  

 1 2 3 

Решение задач по 

химии  1 1 2 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         

 

 

 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «Б» класса гуманитарного профиля психолого-педагогической направленности  

МАОУ СОШ № 93 г. Краснодара, реализующих ФГОС СОО - 2012  

по ФОП СОО на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Второй 

иностранный язык      

Общественные 

науки 

История  2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознание 2  2  4 

Экономика  2  2 4 

Право  2  2 4 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика 4  5  9 

Информатика      

Естественные 

науки 

Физика      

Химия 1  1  2 

Биология  4  3 7 

Астрономия 1    1 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2  3  5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

Экология   1  1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 0,5 1 1,5 
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Финансовая 

грамотность 0,5 1 1,5 

Индивидуальный 

проект 2  2 

Основы 

педагогики и 

психологии 2 2 4 

Психолого-

педагогический 

практикум 1 1 2 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         

 

 

 

 

при 6-дневной 

учебной неделе 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

74 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «Б»  класса группы социально – экономического профиля социально – экономической направленности МАОУ 

СОШ № 93 г. Краснодара, реализующих ФГОС СОО - 2012 

по ФОП СОО на 2023-2024 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  3  5 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Второй 

иностранный язык      

Общественные 

науки 

История  2  2  4 

География  3 

 

3 6 

Обществознание 2  2  4 

Экономика  2  2 4 

Право  2  2 4 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 12 

Информатика 2 

 
2  4 

Естественные 

науки 

Физика      

Химия      

Биология 1  1  2 

Астрономия 1    1 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культ 

ура 
2  3  5 

Экология      

Основы 

безопасности 
1  1  2 



197 
 

  жизнедеятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 1 1 2 

Финансовая 

грамотность 1 1 2 

Индивидуальный 

проект 2 

 

2 

Избранные 

разделы 

математики 1 1 2 

Конституционное 

право  1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «В» класс  группы гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности  

МАОУ СОШ № 93 г. Краснодара, реализующих ФГОС СОО - 2012  

по ФОП СОО на 2023-2024 учебный год 

  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5  5 10 

Литература  5  5 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Второй 

иностранный язык      

Общественные 

науки 

История  2  3  5 

География 1  1  2 

Обществознание 2  2  4 

Право  2  2 4 

Экономика  2  2 4 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  8 

Информатика 1  1  2 

Естественные 

науки 

Физика      

Химия      

Биология 1  1  2 

Астрономия 1    1 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2  3  5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 0,5 0,5 1 

Финансовая 

грамотность 0,5 0,5 1 

Индивидуальный 

проект 2  2 

МХК 

 

 

1 1 2 

Конституционное 

право  1 1 

Трудные вопросы 

истории 1 1 2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «В» класса группы технологического профиля физико-математической направленности  

МАОУ СОШ № 93 г. Краснодара, реализующих ФГОС СОО - 2012  

по ФОП СОО на  2023-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  3  4 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 3  3  6 

Второй 

иностранный язык      

Общественные 

науки 

История  2  2  4 

География      

Обществознание 2  2  4 

Экономика      

Право      

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 12 

Информатика  4  4 8 

Естественные 

науки 

Физика  5  5 10 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Астрономия 1    1 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2  3  5 

Экология      

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 0,5 0,5 1 

Финансовая 

грамотность 

 0,5 0,5 1 

Индивидуальный 2  2 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         
при 6-дневной 

учебной неделе 37 37 74 
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проект 

Решение задач по 

физике 1  1 

Оптика   1 1 

Избранные 

разделы 

математики 1 1 2 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка    

СанПиН 1.2.3685-

21         

 

 

 

 

при 6-дневной 

учебной неделе 37 37 74 
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3.2. Календарный учебный график 

                                       
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 

имени Кронида Обойщикова  

2023-2024 учебный год 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2023 года 

окончание учебного года – 25 мая 2024 года 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы   − 35 минут 1 четверть  (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока) 

                             − 40 минут 2-4 четверти (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникул

ы 

Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09 – 28.10 8 нед.+2 дн. Осенние 29.10 – 06.11 9 07.11.2023 

II четверть 07.11 – 29.12 7 нед.+4 дн. Зимние 30.12 – 08.01 10 09.01.2024 

III четверть II полугодие 09.01 – 23.03 10 нед.+5дн. Весенние 24.03 – 31.03 8 01.04.2024 

IV четверть 01.04 – 25.05 8 нед     

 Итого   34 недели +  

4 дня 

  27 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 10.02.2024 – 18.02.2024 (выход на занятия 19.02.2024)   

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2024 года - 31 августа 2024 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2024 год 

   

4. Режим начала занятий, расписание звонков корпуса № 1 

Понедельник, четверг 

1 Смена 2 Смена 

1а,б,в,з,и,м классы 2м, 3з, 4а,в,н 

классы 

  

5а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,

л; 7е; 

9а,б,в,г,д,е,ж,и; 

10а,б,в,г; 11а,б,в 

2а,б,г классы; 

3б,г,в,ж,и,к 

классы 

 

6а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к; 

7а,б,в,г,д,ж,з,и,к,л; 

8а,б,в,г,ж,з,и,к,л,м

,н,о классы 

1 полугодие 2 полугодие  

1 урок 8.25 – 9.00 

2 урок 9.10 – 9.45 

динамическая пауза- 

   10.05–10.45 

3 урок 10.45 –11.20 

4 урок 11.30 –12.05 

1 урок 8.25 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.55 

динамическая пауза- 

   10.15–10.55 

3 урок 10.55 –11.35 

4 урок 11.45–12.25 

 1 урок  8.25 – 9.05 

 2 урок  9.25 – 10.05  

 3 урок 10.25 – 11.05 

 4 урок 11.15 – 11.55 

 5 урок 12.00 – 12.35 

 

 1 урок  8.25 – 9.05 

 2 урок  9.25 – 10.05  

 3 урок 10.25 – 11.05 

 4 урок 11.15 – 11.55 

 5 урок 12.00 – 12.35 

 6 урок 12.40 – 13.15 

 7 урок 13.20 – 13.55 

 1 урок 14.15  - 14.55 

 2 урок 15.15 – 15.55 

 3 урок 16.10 – 16.50 

 4 урок 17.05 – 17.40 

 5 урок 17.45 – 18.20 

 

 1 урок 14.15  - 14.55 

 2 урок 15.15 – 15.55 

 3 урок 16.10 – 16.50 

 4 урок 17.05 – 17.40 

 5 урок 17.45 – 18.20 

6 урок 18.25 – 19.00 

 

Вторник, среда, пятница 

1 Смена 2 Смена 

1а,б,в,з,и,м классы 2м, 3з, 4а,в,н 5а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к, 2а,б,г классы; 6а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к; 
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1 полугодие 2 полугодие  классы 

  

л; 7е; 

9а,б,в,г,д,е,ж,и; 

10а,б,в,г; 11а,б,в 

3б,г,в,ж,и,к 

классы 

 

7а,б,в,г,д,ж,з,и,к,л; 

8а,б,в,г,ж,з,и,к,л,м

,н,о классы 
1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

динамическая пауза- 

   9.40–10.20 

3 урок 10.20 –10.55 

4 урок 11.05 –11.40 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

динамическая пауза- 

   9.50–10.30 

3 урок 10.30 –11.10 

4 урок 11.20–12.00 

1 урок  8.00 – 8.40 

 2 урок  9.00 – 9.40  

 3 урок 10.00 – 10.40 

 4 урок 10.55 – 11.35 

 5 урок 11.40 – 12.20 

 

 1 урок  8.00 – 8.40 

 2 урок  9.00 – 9.40  

 3 урок 10.00 – 10.40 

 4 урок 10.55 – 11.35 

 5 урок 11.40 – 12.20 

 6 урок 12.25 – 13.05 

 7 урок 13.10 – 13.50 

 1 урок 13.50  - 14.30 

 2 урок 14.50 – 15.30 

 3 урок 15.50 – 16.30 

 4 урок 16.45 – 17.25 

 5 урок 17.35 – 18.15 

 

 1 урок 13.50  - 14.30 

 2 урок 14.50 – 15.30 

 3 урок 15.50 – 16.30 

 4 урок 16.45 – 17.25 

 5 урок 17.35 – 18.15 

 6 урок 18.20 – 19.00 

 

Суббота 

1 Смена 2 Смена 

7е; 9а,б,в,г,д,е,ж,и; 

10а,б,в,г; 11а,б,в классы 

7а,б,в,г,д,ж,з,и,к,л; 

8а,б,в,г,ж,з,и,к,л,м,н,о классы 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок 12.20 – 13.00 

7 урок 13.05 – 13.45 

1 урок 13.30 – 14.10 

2 урок 14.30 – 15.10 

3 урок 15.20 – 16.00 

4 урок 16.10 – 16.50 

5 урок 16.55 – 17.35 

6 урок 17.40 – 18.20 

 

5. Режим начала занятий, расписание звонков корпуса № 2 
 

1   смена 

№ 

ур 

понедельник, четверг 

1 г, д, ж, л классы 1 н, е, к классы 4 е, б, л, д классы 

1 8.25 – 9.00   8.25 - 9.00  8.25 – 9.00     

2 9.20 – 9.55  9.05 – 9.40  9.05 - 9.40  

 9.55 – 10.10 динамическая пауза  9.55 – 10.10 динамическая пауза  ---------------------------------- 

3 10.10 - 10.45     10.10 - 10.45     9.45 - 10.20  

4 10.50 - 11.25 10.50 - 11.25 10.35 - 11.10   

1 смещенная смена 2  смена 

 понедельник, четверг  

2 н;    3 а, е, л, м;   4 г, ж, з, и, к, м  классы 

понедельник, четверг 

2 в, д, е, ж, з, и, к, л;   3 н, о    классы 

1 12.05 – 12.40    15.50 – 16.25    

2 12.50 – 13.25    16.40 – 17.15   

3 13.35 – 14.10    17.30 – 18.05   

4 14.20 – 14.55   18.10 – 18.45 

 

1   смена 

№ 

ур 

вторник, среда, пятница 

1 г, д, ж, л классы 1 н, е, к классы 4 е, б, л, д классы 

1 8.00 - 8.35  8.00 - 8.35  8.00 - 8.35     

2 8.55 - 9.30  8.40 – 9.15  8.40 - 9.15  

 9.30 - 10.00  динамическая пауза      9.30 – 10.00 динамическая пауза   ---------------------------------- 

3 10.00 - 10.35   10.00 - 10.35  9.20 - 9.55   

4 10.40 - 11.15 10.40 - 11.15 10.10 - 10.45   

5   10.50 – 11.25  

1 смещенная смена 2  смена 

 вторник, среда, пятница 

2 н;    3 а, е, л, м;   4 г, ж, з, и, к, м  классы 

вторник, среда, пятница 
2 в, д, е, ж, з, и, к, л;   3 н, о    классы 

1 11.40 – 12.15    15.25 – 16.00    

2 12.25 – 13.00    16.15 – 16.50   

3 13.10 – 13.45    17.05 – 17.40   

4 13.55 – 14.30  17.45 – 18.20   
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5 14.35 – 15.10 18.25 – 19.00 

 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью  30  мин. 

 

Классы Внеурочная деятельность ФГОС 

1смена 1 смещенная смена 2 смена 

1 классы 13.00   

2 а,б,г, класс   12.40 

2 м класс 13.30   

2 н класс  15.40  

2 в,д,е,ж,з,и,к,л классы   14.15 

3 б,г,в,ж,и,к классы   12.40 

3 з класс 13.30   

3 а,е,л,м классы  15.40  

3 н,о классы   14.15 

4 а,в,н классы 13.30   

4 е,б,л,д классы   12.00 

4 г, ж, з, и, к, м  классы  15.40  

5 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л 13.50   

6 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к   12.15 

7 е класс 13.50   

7 а,б,в,г,д,ж,з,и,к,л классы   12.15 

8а,б,в,г,ж,з,и,к,л,м,н,о классы   12.15 

9 а,б,в,г,д,е,ж,и 13.50   

10а,б,в,г 14.35   

11а,б,в 14.35   

 

6.Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 35 - 

8 36 - 

9 36 - 

10-11 37 - 
 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

1-9 за 1 четверть С 18.10.2023 по 28.10.2023 

за 2 четверть С 20.12.2023 по 29.12.2023 

за 3 четверть С 13.03.2024 по 23.03.2024 

за 4 четверть С 15.05.2024 по 25.05.2024 

10-11 1 полугодие С 20.12.2023 по 29.12.2023 

10-11 2 полугодие С 15.05.2024 по 25.05.2024 

  

 

Итоговый контроль (переводная аттестация) по итогам года 

Классы Сроки проведения Предметы Формы проведения 

2-4  22.04.-27.04.2024 русский язык диктант 

математика контрольная работа 

5-8 22.04.-27.04.2024 русский язык диктант 

математика контрольная работа 
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10 22.04-24.04.2024 русский язык контрольная работа 

24.04.-27.04.2024 математика контрольная работа 

27.04.-8.05.2024 обществознание контрольная работа 

история контрольная работа 

литература контрольная работа 

английский язык контрольная работа 

биология контрольная работа 

информатика контрольная работа 

химия контрольная работа 

физика контрольная работа 

 
8. Формы проведения внеурочной деятельности 

1. - Классный час 

2. - Экскурсии 

3. -  Кружок 

4. - Уроки мужества 

5. -  Объединение  

6. - Соревнование 

7. - Игра 

8. - Концерт 

9. - Встреча 

10. - Конференция 

11. - Студия 

12. - Секция 

13. - Турнир 

14. - Практика 

15. - Туристический поход 

16. - Субботник 

17. - Десант 
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3.3. Система условий реализации ООП СОО 

 

Кадровое обеспечение  образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым ОУ, 

реализующих ФГОС ООО. Укомплектованность штатов составляет100%. Уровень квалификации 

работников МАОУ СОШ № 93 для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей       должности.       В       МАОУ       СОШ       

№       93   разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения согласно квалификационным характеристикам, представленным в Едином 

квалификационном справочнике         должностей         руководителей,         специалистов         и          

служащих. В условиях модернизации российского образования особенно актуальной становится 

проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов образовательной 

деятельности. В школе ведется активная работа по освоению, внедрению современных развивающих 

технологий обучения и трансляции опыта по их применению. Важным направлением в   работе   

методической   службы   является   диагностика состояния кадрового обеспечения образовательного 

процесса, так как успешная деятельность школы во многом зависит от педагогического коллектива. 

Среди основных слагаемых успешного осуществления учебно-воспитательного процесса следует 

отметить готовность педагогического коллектива школы к осуществлению преобразований, высокий 

уровень их профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно, в 

инновационном режиме Большинство педагогов школы владеют приемами и методами современного 

обучения, вовлекают учащихся в совместную познавательную, проектную деятельность  

 и   учебно-исследовательскую    работу. Задачи,

 обозначенные требованиями федеральных  государственных 

образовательных стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ставят учителя перед необходимостью непрерывного 

 образования,  в  том  числе и самообразования. Эта задача 

требует от администрации ОУ создания профессиональной компетентностной среды, дающей 

возможность учителю приобретать необходимый опыт деятельности, постоянно совершенствоваться. 
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Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения 

реализующего основную образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных   образовательных   программ,   а   также   путем   самообразования. 

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 

профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 
требований к уровню квалификации; 

 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в 

приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования; 

 

 помощь     сотрудникам     в      реализации      своего      творческого      потенциала. 

Система обучения   педагогических   кадров   в   образовательной   организации   включает 
в себя четыре взаимодополняющих этапа (См. План работы школы на учебный год): 

 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педагогических технологий, форм и методов организации образовательных отношений; 

2 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций; 

3 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педагогических технологий, в организации 

образовательных отношений; 

4 этап   –   обобщение   опыта,   анализ   проблем    и    достигнутых    результатов. 

Изучение   теоретических   основ   современного   инновационного    процесса 

осуществляется через систему: 

– педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические 

вопросы модернизации российского образования; 

– методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических 

вопросов ; 

– заседаний методических объединений учителей, где рассматриваются частные 

методические вопросы различных образовательных областей; 

– заседаний методического совета, где идет системное информирование, обучение 

руководителей методических кафедр. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

–на открытых уроках; 

–на индивидуальных и групповых занятиях; 

–на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных   педагогических   технологий   осуществляется   через: 

систему: 

– открытых уроков в рамках единого методического дня и методической декады 

молодого специалиста; 

–открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

–мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

–конкурсов профессионального   мастерства   (конкурс   «Учитель   года»,   «Самый 

классный классный» и т.д.); 

–мероприятий по обобщению опыта. 
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Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

предусматривает также активное участие педагогов в экспериментальной работе. 

Учителями школы осуществляется инновационная деятельность по реализации системно- 

деятельностного подхода в обучении, проблемно-диалогического обучения. 

 

3.3.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования. 

Финансовое   обеспечение   реализации    основной    образовательной    программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых  на  эти цели  средств  бюджета. 

Финансовое   обеспечение   задания   учредителя   по   реализации    основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в  соответствии  с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный   подушевой   норматив   —   это   минимально   допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 

Материально-техническая     база     МАОУ      СОШ     №     93      соответствует      задачам 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и        созданию        соответствующей        образовательной        и        социальной        среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, созданы и устанавлены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

– помещения   (кабинеты)    для    занятий    музыкой,    изобразительным    искусством; 

– информационно-библиотечный центр   с   рабочей   зоной,   оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

–актовый зал; 

– спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым,спортивным оборудованием 

и инвентарем; 
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– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

– помещения для медицинского персонала; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

–гардероб, 

-санузлы 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

 

Материально-техническое оснащение кабинетов  

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса оценено на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

3.3.3. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки  применения  ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на съемных носителях информации; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
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финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 
 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных  

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,  

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
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оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажѐров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска      школьных      печатных      изданий,      работы      школьного       телевидения. 

Все указанные виды   деятельности   должны   быть   обеспечены   расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную  

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для  

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;  

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 
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взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение   технической,   методической   и   организационной   поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов школы; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников школы (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронные 

журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта и др.); результаты выполнения 

аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется  

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

3.3.4.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых 

условий реализации ООП СОО  по ФООП. 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (Управляющий совет) о 

введении в образовательной 

организации ФГОС 
СОО 

 

 
Май 2023 

2. Разработка и утверждение плана 
графика введения ФГОС СОО по 
ФООП 

Апрель 2023 

2. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО по 

ФООП (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально- 

техническое 
обеспечение и др.) 

 

 

Сентябрь 2023 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 
образовательной организации 

 

 

Август 223 

5. Утверждение основной 

образовательной программы 
образовательной организации 

 

До 31.08.2023 

6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

в соответствие с требованиями 

ФГОС по ФООП среднего общего 

образования и тарифно - 

квалификационными 

 

 
До 31.08.2023 
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 характеристиками и 
профессиональным стандартом 

 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС по ФООП 

среднего 
общего образования 

 
 

До 26.08.2023 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности 
учебного процесса 

 

 

До 26.08.2023 

9. Доработка: 
– Образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика; 

– положения о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы; 

– положения о формах получения 

образования 

 

 

 

 

 

 

 
До 31.08.2023 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 
результатов 

 
До 1.09.2023 

 2. Корректировка локальных актов, 

Регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 
премирования 

 

 

До 1.09.2023 

 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

Взаимодействия участников 

образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО  

 
До 1.09.2023 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

 

 
До 1.09.2023 
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 деятельности  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 

 

До 1.09.2023 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС СОО по 
ФООП 

Август 2023 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации 
в связи с введением ФГОС СОО по 
ФООП 

 

 
Декабрь 2023 

3. Корректировка плана 

методических семинаров  с 

ориентацией на проблемы введения 
ФГОС СОО по ФООП 

 
Август 2023 

1. Размещение на сайте 

образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС и порядке перехода 
на них 

 
постоянно 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в 
содержание ООП СОО по ФООП 

 
Ноябрь 2023 

-Март 2024 

 

 

 
VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего 

общего образования 

1. Анализ материально- технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО 

Апрель-май 2023 

2. Обеспечение материально- 

технической образовательной 

требованиям ФГОС СОО по 

ФООП 

 

2023-2024 

3. Обеспечение санитарно- 

гигиенических требованиям ФГОС 

СОО по ФООП 

 

Май-август 2023 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 
организации 

 
 

Май-август 2023 

3.3.5 Контроль за состоянием системы условий. В соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст 28) к компетенции и ответственности 

образовательной организаци относятся обеспечение функционирования внутренней
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системы оценки качества образования. Задачи ВСОКО: -выявление соответствия      

существующих условий реализации ООП нормативным требованиям ФГОС; 

-оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП; 

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по 

реализации ООП для своевременного оказания им методической помощи, в том числе по 

формированию у обучающихся УУД; 

-выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности и 

разработка предложений по их устранению; 

-изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС. В ходе создания системы 

условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с целью управления данной 

системой. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно- методическое и информационное обеспечение. Основные 

показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 
 

Индикатор 
Периодично 

сть 
Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП 
СОО по ФООП 

  

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

 

1 раз в год 
директор, 

заместитель 
директора 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

 

 

1 раз в год 

 
 

заместитель 

директора, 

кадровая служба 

Мониторинг обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических 
работников 

 
 

1 раз в год 

 
заместитель 

директора 

Количество электронных обучающих 

средств, 

используемых в учебном процессе 

школы 

 
1 раз в год 

 

заместитель 

директора 

Количество учителей, регулярно 
использующих информационные 

технологии. 

 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Количество постоянных пользователей 
Интернета среди учителей 

1 раз в год 
заместитель 
директора 

Количество педагогов, аттестованных 

на 
первую и высшую категории в % 

 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Психолого- педагогические условия 
реализации ООП СОО по ФООП 

  

Проверка степени освоения педагогами 
дополнительной образовательной 

1 раз в год 
заместитель 
директора 
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программы повышения квалификации 
(знание материалов ФГОС СОО) 

  

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: личностных, 
метапредметных, предметных 

 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Количество педагогов, использующих 
здоровьесберегающие технологии (%) 

1 раз в год 
заместитель 
директора 

Степень социализации учащихся 

Уровень комфортности учащихся в 

классе. 

 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

педагог-психолог 

 

Количество детских общественных 

организаций. 

 
1 раз в год 

заместитель 

директора 

педагог - 
организатор 

 

Количество учащихся, занятых 

внеурочной деятельностью. 

 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора 

классный 
руководитель. 

Мониторинг достаточности учебников, 

1 раз в год учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных 
пособий и др. 

 
1 раз в год 

заместитель 

директора 

заведующий 
библиотекой 

Мониторинг обеспеченности доступа 

для всех 1 раз в год 

участников образовательных 

отношений к 

информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 
заместитель 

директора 

Мониторинг обеспеченности доступа к 

1 раз в год печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах 
данных ЭОР 

 

 

 
1 раз в год 

 

 

заместитель 

директора 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками 1 раз в год с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем учебным 
предметам ООП СОО 

 

 

1 раз в год 

 
заместитель 

директора 

заведующий 

библиотекой 

Обеспечение фондом дополнительной 1 

раз в год литературы, включающий 

детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно 

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

 

 
1 раз в год 

 

заместитель 

директора 

заведующий 

библиотекой 
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ООП СОО   

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП СОО.1 раз 

в год 

 
 

1 раз в год 

заместитель 

директора 

заведующий 

библиотекой 
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Рабочие программы учебных предметов (Приложение № 1) 

муниципальное образование город Краснодар 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 93 

имени Кронида Обойщикова 
(наименование образовательной организации) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решение педсовета протокол № 1 

от     ______ августа      20_____года 

Председатель педсовета 

_________________    Дегтярева  О.Н. 
Подпись  руководителя ОУ                       ФИО. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

по  английскому языку      

 

Уровень образования  (класс) среднее общее образование (11кл.) 

 

Количество часов   102  

 

Учитель: Кулакова М.А. 

 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) на основе 

примерной программы среднего общего образования по английскому языку и 

авторской программы по английскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений УМК «Spotlight» издательство Москва: 

«Просвещение».  Авторы: О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс.
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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 

культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования, 

формируемые при изучении иностранного языка, должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться  системой   позитивных   ценностных   ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и   памятникам,   традициям   разных   народов,   проживающих в родной 

стране; умение представлять свою страну в процессе общения с иностранными 

партнерами; познание богатства родного языка в сопоставлении с изучаемым 

иностранным языком. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, в том числе расовой, 

социальной, гендерной, и др.; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном, многоязычном и многоконфессиональном обществе; представление 

о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том 

числе, с представителями стран изучаемого языка, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора на примере реальных людей и литературных героев из произведений 
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художественной литературы на изучаемом иностранном языке; готовность оценивать 

свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; стремление к раз- витию 

собственной речевой культуры, к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, 

говорящих на изучаемом иностранном языке. 

 4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства (литературе, кино, 

изобразительному искусству, музыке разных жанров и др.), традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой, в том числе 

иноязычной, и читательской культурой как средством познания мира; 

сформированность мотивации к изучению иностранных языков, стремления к 

совершенствованию своего уровня владения изучаемым иностранным языком; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с использованием 

источников информации на изучаемом иностранном языке, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание  своего права на ошибку, в 

том числе, языковую в ситуации коммуникативного взаимодействия, и такого же 

права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого иностранного языка; осознание важности обучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности, в том 

числе, возможностей социальной и профессиональной самореализации средствами 

иностранного языка, и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
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образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей и возможностей, предоставляемых владением иностранным языком. 

8. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности, в том числе, международной с 

использованием знания иностранного языка. 

 

 

Метапредметные результатыизучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 

Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства). 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуни-

кативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения. 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Ученик научится:  

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран;  

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
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Говорение  
Ученик научится: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.  

Аудирование 
Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения. 

Чтение  
Ученик научится: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Письменная речь  
Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России.  

Говорение  

Диалогическая речь  
Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения.  

- обращаться за разъяснениями;  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера;  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения.  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  
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- осуществлять запрос информации;  

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  
Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

- кратко передавать содержание полученной информации;  

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным 

проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.  

Аудирование 
Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- определять свое отношение к ним.  

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 
Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию.  

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- понимать аргументацию;  

- определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  
Ученик научится: 

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

выписок из текста;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;  

- описывать свои планы на будущее.  

Ученик получит возможность научиться: 
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- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства.  

Компенсаторная компетенция 
Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.  

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, мимику, жесты.  

Социокультурная компетенция: 
Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других;  

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде;  

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения 

в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 

характера;  

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

 

В познавательной сфере 
Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке.  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Предметное содержание речи 

 

Социально-бытовая сфера 
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Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Перечень контрольных работ в 11 класс 

 

Объекты контроля I полугодие II полугодие 

Аудирование, чтение,  письмо, лексика-

грамматика 

2 2 

Устная речь 2 2 

Итого 4 4 

 

Тематика   проектной деятельности учащихся. 

 

Согласно ФГОС учащиеся занимаются внеурочной, исследовательской и 

проектной деятельностью в течение учебного года и защищают свои работы. 

Проектная деятельность в 10-11 классах носит коммуникативный, 

исследовательский, творческий, практико-ориентированный характер. 

Все проекты связаны с тематикой разделов двух учебников. В десятом классе 

школьникам для выполнения проектных заданий предлагаются темы, заявленные в 

заглавиях пяти разделов учебника: Спорт и развлечения; Еда, здоровье, 

безопасность; Время путешествовать; Защита окружающей среды; 

Современная жизнь. 

В 11 классе школьники получают темы для проектов, совпадающие с 

названиями пяти разделов учебника и соответственно пяти учебных ситуаций: 

Общение; Трудности; Права; Выживание; Выбор. 

 

Использование резерва учебного времени с аргументацией 

 

Примерная программа по английскому языку рассчитана на 204 учебных часов. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объёма часов для реализации авторских подходов, проектной деятельности, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.Критерии оценивания письменных работ  

1.1.За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  
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Оценка 

«2»  

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Меньше 

60%  

От 60% до 74%  От 75% до 94%  От 95% до 100%  

 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе) 

 

оценка  содержание  
 

Организация 

текста  

 

Лексическое 

оформление  

речи   

Грамматическое 

оформление 

речи  

Орфогра

фия и 

пунктуа

ция  

«5»  Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывания 

и адресата; 

соблюдены 

принятые в 

языке нормы 

вежливости  

Высказывание 

логично: 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; 

текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, 

принятым в 

стране 

изучаемого 

языка.  

Используемый 
словарный 

запас 
соответствует 

поставленной 
задаче; 

практически  

нет 

нарушений  

в  

использовании 

лексики  

Используются 
грамматически е 

структуры в 
соответствии с 

поставленной 
задачей.  

Практически 

отсутствуют 

ошибки.  

Высказы
вание 

логично; 
средства 

логическ
ой связи 

использо

ваны 
правиль

но; текст 
разделен 

на 
абзацы; 

оформле
ние 

текста 

соответс
твует 

нормам 
приняты

м в 
стране 

изучаем
ого 

языка.  

Использ

уемые 

лексичес

кие и 

граммат

ические 

структур

ы 

соответс

твуют 

поставле

нной 

коммуни

кативно

й задаче. 
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Лексиче

ские, 

граммат

ические 

и  



227 

 

     орфографические 

ошибки 

отсутствуют  

«4»  Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании 

раскрыты 

не 

полностью; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи; в 

основном 

соблюдены 

принятые в  

языке 

нормы 

вежливости.  

Высказывание 

в основном 

логично; 
имеются 

отдельные 
недостатки 

при 
использовании 

средств 
логической 

связи;   

имеются 
отдельные 

недостатки 
при делении 

текста  

на абзацы;  

имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

текста.  

Используемый 

словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов, либо 

словарный 

запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно.   

Имеется ряд 

грамматически 

х ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

текста.  

Орфографические 

ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением.  

«3»  Задание 

выполнено не 

полностью: 

содержание 

отражает не все 

аспекты, 

указанные в 

задании; 

нарушение 

стилевого 

оформления 

речи 

встречаются 

достаточно 

часто; в 

основном не  

соблюдены 

принятые в  

языке нормы 

вежливости.  

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются 

многочисленны е 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической связи, 

их выбор 

ограничен; 

деление текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленны е 

ошибки в 

оформлении 

текста.  

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; 

часто встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики, 

некоторые из них 

могут затруднять 

понимание текста.  

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочислен 

ны, но затрудняют 

понимание текста  

Имеется ряд 

орфографических 

и/или 

пунктуационных 

ошибок, которые не 

значительно 

затрудняют 

понимание текста.  
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2. Критерии оценки овладения чтением.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 

для чтения – 600700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем 

текста для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста 

для чтения - около 500 слов.  

2.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное)  

Оценка  Критерии   Скорость чтения  

«5»  Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.   

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 

языке.  

«4»  понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов.  

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке.  

«3»  не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка.  

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке.  

«2»  текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику.  

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке.  

 

 

«2»  Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те 

аспекты, 

которые 

указаны в 

задании, или не  

соответствуют  

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

текст не 

оформлен.  

Крайне 

ограниченный 

словарный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу.  

Грамматически е 

правила не 

соблюдаются  

Правила орфографии 

и пунктуации не 

соблюдаются.  

 требуемому 

объему.  
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2.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка  Критерии  

«5»  Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ).  

«4»  полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

«3»  понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

«2»  текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

 

2.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое)  

Оценка  Критерии  

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 

2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

3. Критерии оценки овладения аудированием.  

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

 

Оценка  Понимание содержания  Выход на говорение  

«5»  Ученик полностью понимает основное 

содержание, умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, 

догадывается о значении незнакомых слов 

по контексту, умеет использовать 

информацию для решения поставленной 

задачи.  

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, 

высказать и подтвердить свою 

точку зрения согласно теме текста, 

используя дополнительные факты 

и факты из текста.  

«4»  Ученик не полностью понимает основное 

содержание, но умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, 

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, 

но недостаточно логично 
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догадывается о значении части незнакомых 

слов по контексту, умеет использовать 

информацию для решения поставленной 

задачи.  

высказать свою точку зрения 

согласно теме текста, используя 

факты текста и свои примеры.  

«3»  Ученик не полностью понимает основное 

содержание, не может  выделить отдельные 

факты из текста, догадывается о значении 

50% незнакомых слов по контексту, 

полученную информацию для решения 

поставленной задачи может использовать 

только при посторонней помощи.  

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, 

но нелогично высказывает свою 

точку зрения согласно теме текста, 

не может ее подтвердить фактами.  

«2»  Ученик понимает менее 50% текста, не 

может  выделить отдельные факты из 

текста, не может догадаться о значении  

незнакомых слов по контексту, выполнить  

поставленные задачи не может.  

Ученик  не  может  ответить 

 на  

дополнительные вопросы учителя, 

не  высказывает свою точку 

зрения согласно теме текста.  

 

4. Критерии оценки устных развернутых ответов  

(монологические высказывания, пересказы)  
 

оценка  Решение 

коммуникативной 

задачи  

Лексико – 

грамматическое 

оформление  

Организация  Произносительная 

сторона речи  

«5»  Задание полностью 
выполнено: тема 

раскрыта в  

заданном объёме  

(все  

перечисленные в 

задании аспекты 

были раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией.  

Используемый 

лексикограмматический 

материал соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Учащийся 

демонстрирует 

большой словарный 

запас и владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами. 

Допущены отдельные 

ошибки, которые не 

затрудняют понимание  

Логичность 

высказывания 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение.  

Средства логической 

связи адекватны 

поставленной задаче 

и разнообразны.  

Речь 

обучающегося 

понятна: не 

допускает 

фонематических 

ошибок, 

практически  

все   звуки   в   

потоке речи       

произносятся  

правильно,  

соблюдается 

правильный 

интонационный     

рисунок.  

Социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения.  
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«4»  Задание выполнено 

частично: тема 

раскрыта не в 

полном объёме. 

Социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией.  

Используемый 

лексико- 

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Но учащийся 

делает  языковые 

ошибки или допускает 

языковые ошибки, 

затрудняющие 

понимание.  

Логичность 
высказывания 

вполне соблюдена:  

вступление, 

основная 

информация, 

заключение.  

Средства 

логической связи 

адекватны 

поставленной 

задаче, но  

однообразны.  

Речь понятна: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки; 

практически все 

звуки в потоке речи 

произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок  

«3»  Задание выполнено 

частично: тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы.  

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, в 

некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения постав 

ленной задачи.  

Логичность 

высказывания не 
вполне соблюдена:  

вступление, 

основная 

информация, 

заключение.  

Средства логической 

связи неадекватны 

поставленной задаче 

и однообразны.  

В основном речь 

понятна: не 

допускает  

грубых 

фонематических 

ошибок; звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный  

«2»  Задание не вы  Используемый  Логичность  Речь плохо  

 выполнено: тема не 

раскрыта.  

лексикограмматический 

материал не позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную  

задачу  

высказывания не 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства логической 

связи неадекватны 

поставленной задаче 

и однообразны.  

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков  
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Диалогическая речь  

 

 Решение 

коммуникатив

ной задачи  

Взаимодействие 

с собеседником  

Лексико – 

грамматическо

е оформление  

Организаци

я  

Произносительная 

сторона речи  

«5»  Задание 
полностью 

выполнено: 
цель общения 

достигнута, 
тема раскрыта 

в  

заданном 

объёме  

(все  

перечисленны

е в задании 

аспекты были 

раскрыты в 

высказывании

). 

Социокультур

ные знания 

использованы 

в 

соответствии 

с ситуацией 

общения  

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости, 

и поддерживает 

ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами, 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя.  

Используемый 

лексико-

грамматически

й материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникатив

ной задаче. 

Учащийся 

демонстрирует 

большой 

словарный 

запас и 

владение 

разнообразным

и 

грамматически

ми 

структурами. 

Допущены 

отдельные 

ошибки, 

которые не 

затрудняют 

понимание  

Обучающийся 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик.  

Речь обучающегося 

понятна: не допускает 

фонематических ошибок, 

практически  

все   звуки   в    

потоке речи       

произносятся правильно,  

соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 

Социокультурные знания 

использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения.  

 

«4»  Задание 

выполнено 

частично: 

цель общения 

достигнута, но 

тема раскрыта 

не в полном 

объёме.  

Социокультур

ные знания в 

основном 

использованы 

в 

соответствии с 

ситуацией 

общения  

Учащийся 

демонстрирует 

хорошие 

навыки и 

умения 

речевого 

взаимодействи

я с партнером: 

умеет начать,  

поддержать и 

закончить 

беседу; 

соблюдает 

очерёдность 

при обмене 

репликами  

Используемый 

лексико- 

грамматически

й материал в 

целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативн

ой задаче. Но 

учащийся 

делает 

многочисленны

е языковые 

ошибки или 

допускает 

языковые 

ошибки, 

затрудняющие 

Обучающийся 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик, но 

тратит 

достаточно 

много 

времени на 

обдумывание 

своих слов. 

Речь понятна: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки; практически все 

звуки в потоке речи 

произносятся правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный рисунок 
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понимание 

«3»  Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, 

тема раскрыта 

в 

ограниченном 

объёме.   

Социокультурн

ые знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения  

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать ее, 

не проявляет 

инициативы при 

смене темы, 

передает 

наиболее общие 

идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит 

от помощи со 

стороны 

собеседника.  

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи. Делает 

многочисленн

ые ошибки или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание.  

Обучающийся 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик, но не 

проявляет 

инициативы, 

тратит много 

времени на 

обдумывание 

своих слов.  

В основном речь 

понятна: не допускает 

грубых фонематических 

ошибок; звуки в потоке 

речи в большинстве 

случаев произносит 

правильно, 

интонационный рисунок 

в основном правильный  

«2»  Задание не 

выполнено:  

цель общения 

не достигнута.  

Учащийся 

демонстрирует 

плохо 

сформированные 

навыки и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: имеет 

большие 

проблемы в 

понимании 

собеседника; не 

умеет поддержать 

беседу; 

затрудняется 

запрашивать 

информацию; не 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникативну

ю  

задачу  

Обучающийся  

не  умеет 

вести 

общение, не 

соблюдает 

очередность 

реплик, не 

проявляет 

инициативы, 

не знает что 

ответить.  

Речь плохо 

воспринимается на слух 

из-за большого 

количества 

фонематических ошибок 

и неправильного 

произнесения многих 

звуков  
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соблюдает 

очерёдность 

реплик  

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Внесены изменения в тематическое планирование с учетом программы 

воспитания. 

Тематическое планирование в 11 классе 

Внесены изменения в тематическое планирование с учетом программы 

воспитания. 

 

 

№ 

модул

я 

Тема Количест

во часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Модул

ь 1. 

Relationships 

(Взаимоотношения. 

Семья, общение в 

семье.) 

12 1.Умение принимать 

и сохранять 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

развивать навыки 

целеполагания. 

2.Владение 

навыками 

смыслового 

чтения: умеет 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку и 

иллюстрациям. 

3. Умение 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; 

1.Знакомство с 

существующими 

политическими, 

деловыми, 

нравственными, 

религиозными, 

эстетическими 

идеями 

представителей 

другой 

этнической 

культуры 

2.Умение 

формировать 

потребность в 

самовыражении, 

социальном 

признании. 

3.Воспитание 

толерантности и 

уважения к 

разным 
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структурировать 

знания; применять и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 
4.Понимание и 

использование в речи 

новой лексики 

5.Отработка 

грамматических 

навыков 

6.Развитие навыков 

устной речи 
7. Владение 
изученным лексико-
грамматическим 
материалом по теме 
8. Обладание 
информационной и 
социокультурной 
компетенцией. 
Умение рассуждать и 
писать статью о 
предпочтениях 
подростков в 
профессии. 

жизненным 

укладам и 

стилям жизни. 

4. Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

5. Развитие 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу; 

мотивировать на 

работу по теме 

модуля, 

подвести к 

постановке 

личных целей в 

овладении 

учебным 

материалом. 

Модул

ь 2. 

Wherethere’sawillthere’sa

way (Если есть желание, 

то найдется 

возможность. 

Межличностные 

отношения с друзьями. 

ЗОЖ.) 

12 1.Развитие 

коммуникативных 

УУД через все виды 

речевой 

деятельности. 

2.Владение навыками 

работы с 

информацией. 

3.Развитие навыков 

самооценки и 

самоконтроля 

4. Умение полно и 

точно выражает свои 

мысли в соответствии 

с условиями и 

задачами 

коммуникации (по 

плану). 

5.Обладание 

навыками работы с 

информацией 

6. Владение 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

во всех видах речевой 

деятельности. 

7.Умение 

воспринимать на слух 

1. Развитие 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу на 

основе 

повторения 

изученного и 

хорошо 

знакомого; 

воспитывать 

уважение к 

традициям 

других стран, 

проявляющихся в 

национальной 

кухне 

2. Принятие 

ценности 

семейной жизни, 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

семьи; 

3. 

Развитиеготовнос

ть и способность 

вести диалог с 
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небольшие тексты по 

теме 

другими людьми; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

4. Формирование 

умения 

ориентироваться 

в системе 

моральных норм 

и ценностей 

Модул

ь 3. 

Responsibility 

(Ответственность. 

Повседневная жизнь. 

Преступления и 

наказания. Права и 

обязанности.) 

12 1. Умение адекватно 
и осознанно 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации: для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей, 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности.  
2. Умение 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий.. 

3. Развитие навыков 

устной речи – умение 

употреблять в речи 

идиомы. 

4. Владение 

навыками 

смыслового чтения: 

умение 

прогнозировать 

содержание текста по 

началу и искать в 

тексте нужную 

информацию. 

Умение работать со 

словарем 
5.Владение 
изученным лексико-
грамматическим 
материалом по теме 

1.Развитие 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми;  

2.Развитие 

воображение при 

моделировании 

ситуаций 

общения. 

3.Воспитание 

уважения к 

людям разных 

профессий 

4.Воспитание 

интереса к 

самостоятельном

у чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке 

5.Развитие 

мотивации к 

учению и 

образованию как 

основе 

успешной 

профессиональн

ой деятельности.  

6.Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

Модул

ь 4. 

Danger! (Опасность. 

Досуг молодежи. 

Здоровье и забота о 

нем.) 

12 1. Умение 

осуществлять 

структурирование 

знаний, осознанное 

построение речевого 

1.Формирование 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно
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высказывания в 

устной и письменной 

форме; объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

2.Развитие навыков 

самооценки и 

самоконтроля 

3. Умение полно и 

точно выражает свои 

мысли в соответствии 

с условиями и 

задачами 

коммуникации (по 

плану). 

4.Обладание 

навыками работы с 

информацией 

5. Владение 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

во всех видах речевой 

деятельности. 

6.Умение 

воспринимать на слух 

небольшие тексты по 

теме 

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции. 

2.Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

3. Обладание 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

4. Проявление 

интереса к 

самостоятельно

му чтению 

художественно

й литературы на 

английском 

языке 

Модул

ь 5. 

Who are you? (Ктоты? 

Повседневная жизнь 

семьи. Условия 

проживания в городе. 

Проблемы современного 

города.) 

12 1.Умение адекватно и 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации: для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

2.Обладание 

навыками работы с 

информацией. 

3.Развитие навыков 

самооценки и 

самоконтроля 

4.Умение 

воспринимать на 

1.Освоение 

социальных 

нормы, правила 

поведения, роли 

и формы 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах; 

развивать 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми; 

воспитывать 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета; Развитие 

ценностно-

смысловые 

установки, 
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слух небольшие 

тексты о 

достопримечательнос

тях России.  

5.Умение 

рассказывать об 

интересных местах 

своей Родины. 

6.Развитие навыков 

устной и письменной 

речи 

отражающие 

личностные 

позиции, 

социальные 

компетенции. 

2.Воспитание 

чувства 

патриотизма и 

гордости за свою 

страну. 

3.Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

4.Развитие 

умения 

ориентироваться 

в системе 

моральных норм 

и ценностей; 

5.Развитие 

способностей к 

самовыражению 

и 

самореализации. 

Модул

ь 6. 

Communication 

(Общение. СМИ.) 

12 1.Развитие 
коммуникативные 
УУД через чтение. 
2.Владение 

навыками 

изучающего чтения. 

3.Обладание 

навыками работы с 

информацией, одно 

и двуязычными 

словарями 
4.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умение 
прогнозировать 
содержание текста 
по началу и искать в 
тексте нужную 
информацию. 
5.Обладание 

навыками работы с 

информацией. 

6.Умение 

структурировать 

полученную 

информацию. 

7.Умение полно и 

точно выражает свои 

мысли в 

1.Развитие 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу на 

основе 

повторения 

изученного и 

хорошо 

знакомого; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее;  

осознание своей 
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соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

2.Знакомство 

с 

культурными 

памятниками 

представителе

й других 

культур.  

3. Осознание 

возможности 

самореализац

ии средствами 

иностранного 

языка 

4.Воспитание 

осознания 

важности 

восприятия 

родную 

культуру 

через контекст 

культуры 

других стран; 

5. Умение 

работать в 

паре/группе, 

способность к 

взаимопомощи; 

6. Умение 

находить и 

корректировать 

свои ошибки, 

формирование 

уверенности в 

себе и своих 

силах. 

Модул

ь 7. 

Indaystocome (И 

наступит завтра. Планы 

на будущее.) 

13 1.Умение 

самостоятельно 

достраивать 

нелинейный текст с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

осуществлять поиск 

и выделение 

1.Умение 

ориентироваться 

в системе 

моральных норм 

и ценностей, 

особенностях 

социальных 

отношений  

2. Умение 
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необходимой 

информации; 

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования. 

2.Развитие 

коммуникативные 

УУД через все виды 

речевой 

деятельности. 

3.Владеет навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения. 

4.Обладание 

навыками работы с 

информацией, одно и 

двуязычными 

словарями.  

5. Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умение 

прогнозировать 

содержание текста по 

началу искать в 

тексте 

Нужную 

информацию. 

6. Умение общаться и 

взаимодействовать в 

паре. 

7.Развитие навыков 

аудирования 

развивать 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми; 

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций 

общения. 

3.Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

4.Развитие 

способности 

корректно 

выбирать 

языковые 

средства в 

зависимости от 

конкретных 

ситуаций 

речевого 

иноязычного 

общения 

Модул

ь 8. 

Travel (Путешествия. 

Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Осмотр 

достопримечательносте

й.) 

17 1. Умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять 

способы  действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои 

действия в 

дальнейшем;  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, 

1.Проявление 

интереса к 

путешествиям, 

познанию 

нового через 

самореализацию 

в изучении 

иностранного 

языка 

2.Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

исторического и 

культурного 

наследия народов 

мира и умение 

формировать 

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера. 

3.Осознание 
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формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

2.Развтие навыков 

планирования своего 

речевое и неречевое 

поведение 

3.Развитие 

коммуникативных 

УУД через все виды 

речевой 

деятельности.  

4.Обладание 

навыками работы с 

информацией. 

5.Развитие навыков 

самооценки и 

самоконтроля 

6.Развитие 

коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности. 

7.Обладание 

навыками работы с 

информацией. 

8.Развитие навыков 

самооценки и 

самоконтроля 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

4. Осознание 
возможности 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка. 
5. Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

6. Знакомство 

с 

представителя

ми культуры 

других стран. 

7.Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету. 

Итого:  102   
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Тематическое поурочное планирование УМК “Spotlight 11” 

 

№ Тема Основные виды учебной деятельности Языковой материал 
Чтение Аудирован

ие 

Говорение Письмо Фонетика, лексика и 

грамматика 

Модуль 1. Взаимоотношения(12 уроков) 

1/1 Вводный урок. 

Вводный тест 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. iii-vii 

П.:Контрольные задания (Приложение 1) 

2/2 Урок введения 

лексики по 

теме 

«Родственные 

узы» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 10, упр. 1 

Поисковое чтение: c. 10, упр. 2 

А.: с. 10, упр. 3 

Г.: Монологическая речь: с. 11, упр. 7  

П.:c. 11, упр. 8 (Рассказ о своей семье) 

Лексика: Brother-in-law, 

divorced, engaged, ex-

husband, grandson, great-

grandfather, half-sister, in-

laws, married, mother-in-law, 

nephew, separated, single, 

single parent family, 

stepfather, twin sister, widow  

с. 10, упр. 3–5.с.11,упр. 6 

3/3 Урок 

аудирования 

«Взаимоотно-

шения» 

Ч.: Поисковое чтение: с. 13, упр. 6 

А.: Выборочное понимание информации: с. 

12, упр. 4, с. 13, у. 6 

Полное понимание информации: с. 13, у. 8 

Г.: Способы выражения жалобы, извинения, 

приглашения, принятия/отказа от 

приглашения 

      Диалогическая речь: с. 13, у. 5, 7 

      Монологическая речь: с. 12, у. 1 

П.: с. 13, упр. 10 (Краткое изложение своего 

отношения к проблеме) 

Лексика: Concern, 

connection, famous, fault, 

interfere, involve, pleased 

with, popular, recognise, 

refuse, relationship, typical, 

usual, worry, approve of 

sb/sth, depend on, object to, 

rely on, show off, take care 

of, tell off, be close to sb, 

break a promise, get on one’s 

nerves, have an argument, 

keep yourself to yourself, 

make a promise, make friends 

with sb, put the blame on sb, 

say hello to sb, с. 12, упр. 1, 

2, с. 13, упр. 9, с. 156, упр. 

1, 4 

4/4 Урокговорения 

«Взаимоотно-

шения» 

5/5 Урокработысгр

амматикой 

«Видо-

временныефор

мыглагола 

Ч.:Изучающеечтение: c. 14, упр. 1 

Г.: Диалогическая речь: с. 15, упр. 6 

 

Лексика: Слова с 

предлогами for, about, to - c. 

15, упр. 8, 9 

Фразовый глагол come. Р. 

Т. с. 7, упр. 9 

Грамматика: Формы 

настоящего времени 

c. 14, упр.1, 2, c. 164, у. 1, 2, 

3* 

Формы будущего времени: 

c. 14, упр. 3, 4, c. 164, у. 4, 

5*, c. 165, у. 6 

Формы прошедшего 

времени: c. 14, упр. 5 

Конструкция used to be/get 

used to/would - c. 15, упр. 7 

6/6 Урок работы с 

грамматикой 

«Фразовый 

глагол come. » 

7/7 Урок чтения: 

О.Уайлд 

«Преданный 

Ч.: Просмотровое чтение: c. 18, у. 2 

      Поисковое чтение: c. 18, упр. 3 

А.: Полное понимание информации: с.17, у. 

Лексика: по теме Дружба, 

отношения: с. 16, упр. 4, 

Ирония: с. 17, упр. 5 
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друг» 9b 

Г.: Монологическая речь: с. 17, у. 6 

      Диалогическая речь: с. 17, упр. 8 

П.: Краткое изложение отношения к 

проблеме: с. 17, у. 8b, Диалог: с. 17, упр. 9а 

 

8/8 Урок письма 

«Описание 

внешности 

человека» 

Ч.: Просмотровое чтение: с. 19, у. 3.; 

      Поисковое чтение: с.20, упр. 7. 

Г.: Монологическая речь: c. 19, у. 3b 

      Диалогическая речь: c. 20, у. 9а 

П.: Алгоритм написания статьи о человеке: 

c. 18,  

      упр. 1, Р. Т. с. 9, упр. 4 

Лексика: Черты характера: 

c. 19, упр. 4, 5, 6 

Внешность: c. 18, упр. 3 

Слова-связки: c. 20, упр. 7 

 9/9 Урок письма 

«Описание 

внешности 

человека» 

10/

10 

Урок культуры 

«Многонацио-

нальная 

Британия.» 

Ч.: Поисковое чтение: c. 21, упр. 2 

А.: с. 21, упр. 4 

Г.: Диалогическая речь: c. 21, у. 4, 5 

П.: Составление тезисов устного 

сообщения: c. 21, упр. 4, 5 

Лексика: по теме Культура, 

национальности 

c. 21, упр. 3 

11/

11 

Интегрирован 

ный урок: фи-

лология + 

история «Вик-

торианская 

эпоха»  

Ч.: Изучающее чтение: с. 22, упр. 2 

А.: Понимание основной информации:  

      с. 22, упр. 3 

Г.: Монологическая речь: с. 22, упр. 3, 4  

 

Лексика: Average, 

household, nursery, servant, 

running water, pump, coal 

mine, cotton mill, chimney 

sweep, fairground, fireworks 

displays 

с. 22, упр. 2 

Грамматика:Формы 

настоящего, будущего и 

прошедшего времени: с. 22, 

упр. 2 

12/

12 

Урок экологии 

«Охрана 

окружающей 

среды» 

Ч.: Просмотровое чтение: с. 23, у. 3 

А.: Выборочное понимание информации: с. 

23, упр. 5 

Г.: Монологическая речь: с.23, у.1, 2 

      Диалогическая речь: с. 23, у. 6, 7 

П.: Проект «Clean, greenneighbourhood!» 

Лексика: по теме Экология, 

мусор: с. 23, упр. 4 

13/

13 

Урок 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Модульный 

тест 1 

Ч.:с. 24, упр. Reading, Р.Т.с.11, у. 1. 

А.:с. 24, у. Listening, Р.Т.с.11, у. 2. 

Г.: Диалогическая, монологическая речь: с. 

25, упр. Speaking 

П.:с. 25, упр. Writing, с. 26, упр. 1-6 

Лексика: с. 25, упр. Use of 

English 

Грамматика:с. 25, упр. 

Use of English 

14/

14 

Урок 

повторения и 

закрепления 

материала 

модуля 1 

Song Sheets:Уч. с. SS1, упр. 1-4; (song 

‘Family TIES’) 

 

Module 2 presentation 

Лексика и грамматика 

предыдущих уроков 

Модуль 2. Если есть желание, то найдется возможность.(12 часов) 

 

15/

1 

 

Урок введения 

лексики по 

теме «Стресс и 

здоровье» 

 

Ч.: Изучающее чтение: с. 28, упр. 2, 3 

А.: Общее понимание информации: с. 28, 

упр. 1 

Г.: Диалогическая речь: с. 28, упр. 1 

      Монологическая речь: с. 28, упр. 5 

Лексика: Cope with, face 

(v), groan, harm, hurt, 

nutritious, snarl, whisper, 

break up with sb, be killing 

one, be over, be under stress, 

be up, be up to one’s eyes in 

sth, get sth off one’s chest, 

lose control, take sth easy:  
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с. 28, упр. 6, 7, с. 29, у. 8,  

Глаголы движения: с. 29, 

упр. 9 

16/

2 

Урок 

аудирования 

«Давление 

сверстников» 

Ч.: Изучающее чтение: c. 31, упр. 5 

А.: Выборочное понимание информации:  

c. 31, упр. 5, 8 

Г.: Диалогическая речь: c. 31, упр. 7, 8b 

 

Лексика: Commit, deny, 

discourage, dissuade, effect, 

influence, let, lose, make, 

match, miss, permit, regret, 

resist, rough, come over sb, 

fit in with, give in, go over, 

hang out with, pick at, pick 

on, make sb feel guilty, tell a 

lie 

c. 30, упр. 1, 2, c. 31, у. 6 

Идиоматические 

выражения 

c. 30, у. 4, c. 157, упр. 3, 4 

17/

3 

Урок говорения 

«Давление 

сверстников» 

18/

4 

Урок работы с 

грамматикой 

«Придаточные 

определитель-

ныепредложе-

ния» 

Ч.: Изучающее чтение: c. 32, упр. 2b 

Г.: Диалогическая речь: c. 32, упр. 1 

Лексика: Фразовый глагол 

put: c. 33, упр. 8 

Р. Т. с. 15, упр. 9 

Слова с предлогами: c. 33, 

у. 9 

Относительные наречия, 

прилагательные:c. 32, упр. 

2 

Союзные слова: c. 33, упр. 7 

Грамматика: 
Придаточные-цели-

результата-причины: c. 32, 

упр. 2, 3, 4, c. 33, упр. 5, 6, 7  

c. 166, упр. 1, 4, 6, 7* 

Пунктуация в сложных 

предложениях: c. 32, упр. 2 

19/

5 

Урок работы с 

грамматикой 

«Фразовый 

глагол put» 

20/

6 

Урок чтения: 

Ш.Бронте. 

«Джейн Эйр» 

Ч.: Ознакомительное чтение: c. 34, упр. 1 

      Изучающее чтение: c. 35, упр. 3  

      Поисковое чтение: c. 35, упр. 7 

А.: Выборочное понимание информации: c. 

35, упр. 6 

Г.: Монологическая речь: c. 34, у. 1 

П.: Краткий рассказ: c. 35, упр. 8 

Лексика: Have affection for, 

be bewildered by, take one’s 

side against sb, dread, shortly, 

sneak, accustomed to, 

rummage through, trickle, 

bellow 

c. 34, упр. 3, 4 

Гипербола: c. 35, упр. 5 

21/

7 

Урок письма 

«Неформаль-

ные/Электрон-

ные письма» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с.36, у.1 

      Изучающее чтение: с. 38, у. 8, 9 

      Поисковое чтение: с. 37, упр. 5 

Г.: Диалогическая речь:с. 38, у. 10 

П.: Структура, виды неформального 

/электронного письма. Алгоритм написания 

неформального письма: с. 38, упр. 9b, Р. Т. с. 

17, у. 1, 2 

Лексика: неформального 

стиля: с. 36, упр. 3, 4, с. 37, 

упр. 5, 6, 7 

22/

8 

Урок культуры 

«Телефон 

доверия» 

Ч.: Ознакомительное чтение: c. 39, у. 1 

      Поисковое чтение: с. 39, упр. 4 

А.: Выборочное понимание информации: с. 

39, упр. 4. 

Г.: Монологическая речь: c. 39, упр. 4 

Лексика: Confidential, bully, 

fundraise, further, volunteer: 

c. 39, упр. 3 

Грамматика:Временные 

формы глагола: c. 39, упр. 2 



245 

 

П.: Краткое изложение отношения к 

проблеме: с. 39, упр. 5 

23/

9 

Интегрирован 

ный урок: фи-

лология + 

анатомия 

«Нервная 

система»  

Ч.: Изучающее чтение: с. 40, упр. 1 

Г.: Диалогическая речь: с. 40, упр. 2 

П.: Составление анкеты, ответы на вопросы:  

       с. 40, упр. 3 

Лексика: по темеАнатомия 

24/

10 

Урок экологии 

«Обертка на 

упаковке» 

Ч.: Ознакомительное чтение: c. 41, у. 1 

      Поисковое чтение: c. 41, упр. 2 

А.: Общее понимание информации: c. 41, 

упр. 3 

Г.: Диалогическая речь: c. 41, упр. 3 

П.: Проект Green packaging 

Лексика: по теме Экология: 

с. 41, упр. 2 

25/

11 

Урок 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Модульный 

тест 2 

Ч.:с. 43, упр. Reading. 

А.:с. 42, упр. Listening. 

Г.: Диалогическая, монологическая речь: с. 

43, упр. Speaking 

П.:с. 43, упр. Writing, с. 44, упр. 1-6 

Лексика: с. 43, упр. Use of 

English 

Грамматика:с. 43, упр. 

Use of English 

26/

12 

Урок 

повторения и 

закрепления 

материала 

модуля 2 

Song Sheets:Уч. с. SS1, упр. 1-4; (song ‘Peer 

Pressure’) 

 

Module 3 presentation 

Лексика и грамматика 

предыдущих уроков 

Модуль 3. Ответственность. (12 часов) 

 

27/

1 

 

Урок введения 

лексики по 

теме «Преступ-

ления и 

наказания» 

 

Ч.: Ознакомительное чтение: c. 46, упр. 1, 2 

А.: Общее понимание информации: c. 46, 

упр. 1 

Г.: Монологическая речь: c. 47, упр. 7 

 

Лексика: Arrest, burglary, 

burgle, crime, illegal, 

mugging, imprisonment, 

kidnap, offence, pickpocket, 

rob, sentence, 

suspect,shoplift, theft, 

unlawful, witness, drive sb, 

find sb guilty, take sb to 

court, c. 46, упр. 3–5, c. 47, 

у. 6 

Идиоматические 

выражения: c. 49, упр. 4. 

28/

2 

Урок 

аудирования 

«Права и 

обязанности» 

Ч.: Ознакомительное чтение: c. 49, упр. 7а 

      Поисковое чтение: c. 49, упр. 7b 

А.: Полное понимание информации:  

c. 49, упр. 7, 11 

Г.: Диалогическая речь: c. 48, упр. 2, 3,  

c. 49, упр. 7, 9, 10 

Лексика: Abolish, deal, 

defend, deny, face, offend, 

reject, right, tolerate, treat, 

violate, accept responsibility, 

do one’s bit, give sb the 

responsibility of sth, have the 

responsibility to do sth, take 

responsibility for, c. 48, упр. 

1, 4, 5, c. 49, у. 8 

29/

3 

 

Урок говорения 

«Права и 

обязанности» 

30/

4 

Урок работы с 

грамматикой 

«Инфинитив. 

Герундий.» 

Ч.: Поисковое чтение: c. 50, упр. 1 

Г.: Диалогическая речь: c. 50, упр. 3 

 

Лексика: Фразовый глагол 

keep: c. 51, упр. 6,  

Р. Т. с. 23, упр. 8 

Слова с предлогами: c. 51, 

упр. 7, Р. Т. с. 23, у. 9 

Грамматика: -ing 

форма/инфинитив с/без 

частицы to: c. 50, упр. 1, 2, 

31/

5 

Урок работы с 

грамматикой 

«Фразовый 

глагол keep» 
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4, c. 51, упр. 5, с. 168, у. 1, 

3, 4, 6, 7* 

32/

6 

Урок чтения: 

Диккенс. 

«Большие 

надежды» 

Ч.: Ознакомительное чтение: c. 52, упр. 1, 2 

      Изучающее чтение: c. 52, упр. 3 

Г.: Монологическая речь: c. 52, упр. 2, c. 53, 

упр. 6   

      Диалогическая речь: c. 53, упр. 8 

Лексика: Coarse, smother, 

limp, glare, seize, head over 

heels, tremble, ravenously, 

timidly, tilt: c. 53, упр. 4, 5 

33/

7 

Урок письма: 

эссе «Своё 

мнение» 

Ч.: Изучающее чтение: c. 54, упр. 1b 

        Ознакомительное чтение: c. 54, упр. 2, 

3, c. 55, упр. 4, 6 

      Поисковое чтение: с c. 54, упр. 1а, c. 56, 

упр. 8а 

Г.: Диалогическая речь: c. 56, упр. 8 

П.: Структура и алгоритм написания 

сочинения-размышления на предложенную 

тему: c. 55, упр. 6b, c. 56, упр. 8, Р. Т. с. 25, 

упр. 1b, 2, 3* 

Лексика: Вводные слова: c. 

54, упр.1, c. 55, упр. 4, 5 

34/

8 

Урок культуры 

««Статуя 

Свободы»» 

Ч.: Ознакомительное чтение: c.57,у. 2 

      Изучающее чтение: c. 57, упр. 3 

А.: Понимание основного содержания: c. 57, 

упр. 4 

Г.: Монологическая речь: с. 57, у. 1, 4 

П.:Описание известного памятника 

Лексика: Freedom, harbour, 

gateway, pass through, 

immigration, legal, homeland, 

depict, loose-fitting robe, 

torch, tablet, ray, continent, 

life-size replica: c. 57, упр. 3 

35/

9 

Интегрирован 

ный урок: 

филология + 

об-

ществознание«

Мои права» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с.58,у. 2 

А.: Общее понимание информации: с. 58, 

упр. 2b 

Г.: Диалогическая речь: с. 58, у. 1, 3 

 

Лексика: по теме Права 

человека: с. 58, упр. 2b 

36/

10 

Урок экологии 

«Заботишься ли 

ты об охране 

окр. среды?» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с.59,у. 1 

        Изучающее чтение: с. 59, упр. 2 

Г.: Монологическая речь: с. 59, упр. 1, 4 

       Диалогическая речь: с. 59, упр. 3 

Лексика: по теме Экология 

37/

11 

Урок 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Модульный 

тест 3 

Ч.:с. 60, упр. Reading. 

А.:с. 61, упр. Listening. 

Г.: Диалогическая, монологическая речь: с. 

61, упр. Speaking 

П.:с. 61, упр. Writing, с. 62, упр. 1-6 

Лексика: с. 61, упр. Use of 

English 

Грамматика:с. 61, упр. 

Use of English 

38/

12 

Урок 

повторения и 

закрепления 

материала 

модуля 3 

Song Sheets:Уч. с. SS2, упр. 1-4; (song 

‘Stand Up For Your Rights’) 

 

Module 4 presentation 

Лексика и грамматика 

предыдущих уроков 

Модуль 4. Опасность. Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем.(12 часов) 

 

39/

1 

 

Урок введения 

лексики по 

теме «Досуг 

молодежи» 

 

Ч.: Ознакомительное чтение: c.64,у. 2 

Изучающее чтение: c. 64, упр. 3 

А.: Выборочное понимание необходимой 

информации: c. 64, у. 1 

Г.: Монологическая речь: c. 64, у. 1,  

c. 65, упр. 9 

      Диалогическая речь: c. 64, упр. 7 

П.: Описание событий в прошлом: c. 64, 

упр. 8 

Лексика: Collarbone, cure, 

excruciating, fracture, harsh, 

heel, hip, hurt, injury, inside, 

internal, muscle, nagging, 

nail, pain, scratch, severe, 

shin, skull, sprain, 

subconscious, swollen, throat, 

thumb, treat, unconscious, 

waist, wound, wrist, narrow, 

escape:  
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c. 65, упр. 4, 5, 6, c. 159, у. 

1, 2* 

40/

2 

Урок 

аудирования 

«Болезни» 

Ч.: Ознакомительное чтение: c. 66, упр. 3 

А.: Выборочное понимание информации:  

      с. 67, упр. 9 

Г.: Диалогическая речь: c. 67, упр. 8 

      Монологическая речь: c. 66, упр. 1,  

      с. 67, упр. 6 

Лексика: Blocked, blow, 

chest, cough, dizzy, dull, 

hacking, hoarse, infection, 

rash, runny, slight, sneeze, 

sore, splitting, streaming, 

throbbing, thumping, tickly, 

vomit, wheeze, catch a cold: 

с. 66, у. 1, 2 

Идиоматическиевыражения

: с. 66, упр. 3 

41/

3 

Урок говорения 

«Болезни» 

42/

4 

Урок работы с 

грамматикой 

«Страдатель-

ный залог» 

Ч.: Изучающее чтение: с. 68, упр. 1 

 

Лексика: Фразовый глагол 

go: c. 69, упр. 10, Р. Т. с. 31, 

упр. 9 

Слова с предлогами: c. 69, 

у. 7 

Глаголы make/get/have: 

с.69,у. 8 

Грамматика: 
Страдательный залог: с. 68, 

упр. 1–5, с. 170, упр. 1–4*, 

с. 171, упр. 5, 6* 

The Causative: с. 69, упр. 7, 

с. 171, упр. 7–9* 

43/

5 

Урок работы с 

грамматикой 

«Фразовый 

глагол go» 

44/

6 

Урок чтения: 

М. Твен 

«Приключения 

Т. Сойера» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 70, упр. 1 

      Изучающее чтение: с. 70, упр. 2 

А.:Полное понимание информации:с.71,у.3 

Г.: Монологическая речь: с с. 70, упр. 1, с. 

71, упр. 5, 6, 7 

П.: Запись в дневнике о событиях в 

прошлом: с. 71, упр. 5 

Лексика: Glimpse, stretch, 

labour, hail, row, track out, 

string, admit, drown, fetch:  

с. 71, упр. 3 

Глаголы движения: с. 71, 

упр. 4 

45/

7 

 

 

 

 

 

46/

8 

Урок письма 

«Рассказы» 

 

 

 

 

 

Урок письма 

«Рассказы» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 72, упр. 1,  

        с. 76, упр. 15а 

       Изучающее чтение: с. 72, упр. 3 

       Поисковое чтение: Р. Т. с. 33, упр. 2, 5 

Г.: Диалогическая речь: с. 76, упр. 16а                

      Монологическая речь: с. 72, упр. 2 

П.: Эссе, Способы выражения согласия/   

       несогласия: с. 73, упр. 7 

Лексика: 

Прилагательные/наречия: с. 

73, упр. 6, Р. Т. с. 33, упр. 1 

Вводные слова, 

выражающие 

последовательность 

событий: с. 73, упр. 4 

Аллитерация: с. 74, упр. 10 

Сравнение: с. 75, упр. 11 

Метафора: с. 75, упр. 12 

Причастия настоящего и 

прош. времени: с. 75, у. 13 

 

47/

9 

Урок культуры 

«Ф. Найтин-

гейл» 

Ч.: Изучающее чтение: с. 75, упр. 2 

Г.: Монологическая речь: с. 75, у. 1, 3 

П.: Тезисы устного выступления: с. 77, у. 3 

Лексика: Volunteer, in the 

thousands, around the clock, 

establish 

48/

10 

Интегрирован 

ный урок: фи-

лология + 

история «Пожар 

Ч.: Изучающее чтение: с. 78, упр. 2 

А.: Выборочное понимание информации: с. 

78, упр. 3 

Г.: Монологическая речь: с. 78, у. 1, 3 

Лексика: по теме Лондон, 

пожар: с. 78, упр. 3 

Фонетика: с. 78, упр. 1а 
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в Лондоне»  П.: Хронология событий: с. 78, упр. 4 

49/

11 

Урок экологии 

«Загрязнение 

воды» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 79, у. 1, 2 

Г.: Монологическая речь: с. 79, у. 1, 3 

      Диалогическая речь: с. 79, упр. 4 

Лексика: по теме Экология: 

c. 79, упр. 2 

50/

12 

Урок 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Модульный 

тест 4 

Ч.:с. 80, упр. Reading. 

А.:с. 81, упр. Listening. 

Г.: Диалогическая, монологическая речь: с. 

81, упр. Speaking 

П.:с. 81, упр. Writing, с. 80., упр. 1-6 

Лексика: с. 81, упр. Use of 

English 

Грамматика:с. 81, упр. 

Use of English 

 

51/

13 

Урок 

повторения и 

закрепления 

материала 

модуля 4 

Song Sheets:Уч. с. SS2, упр. 1-4; (song 

‘AGAINS all ODDS’) 

 

Module 5 presentation 

 

 

 

Лексика и грамматика 

предыдущих уроков 

 

Модуль 5. Ктоты?(12часов) 

 

52/

1 

 

Урок введения 

лексики по 

теме «Жизнь на 

улице» 

 

Ч.: Изучающее чтение: с. 84, упр. 4 

А.: Понимание основной информации:  

       с. 84, упр. 2 

Г.: Монологическая речь: с. 84, упр. 1,  с. 

85, упр. 6 

Диалогическая речь: с. 84, упр. 2, с. 85, у. 7 

П.: Составление тезисов: с. 85, упр. 7 

Лексика:Abandoned, 

disused, fully-furnished, 

office building, 

pedestrianised, posh, 

residential, rough, run-down, 

scarce, squat, well-lit: с. 84, 

упр. 4, с. 85, упр. 5, с. 160, 

упр. 1* 

53/

2 

Урок 

аудирования 

«Проблемы с 

соседями» 

Ч.: Изучающее чтение: с. 87, упр. 5 

А.: Выборочное понимание информации: с. 

86, упр. 2, с. 87, упр. 7 

Г.: Монологическая речь: с. 86, упр. 1 

      Диалогическая речь: с. 87, упр. 6 

 

Лексика: Beggar, graffiti, 

mess, overcrowded, 

pavement, public transport, 

roadworks, stray animal, 

street hawker, everything but 

the kitchen sink, have a roof 

over our heads, heavy traffic: 

с. 86, упр. 1, 2, с. 160, упр. 

2–4* 

Междометия: с. 87, упр. 8 

Идиоматические 

выражения: с. 86, упр. 3 

54/

3 

Урок говорения 

«Проблемы с 

соседями» 

55/

4 

Урок работы с 

грамматикой 

«Модальные 

глаголы» 

Ч.: Изучающее чтение: с. 88, упр. 1 

Г.: Монологическая речь: с. 89, упр. 6 

П.: Описание знаков: с. 173, упр. 9 

Лексика: Фразовый глагол 

do: с. 89, упр. 9, Р. Т. с. 39, 

упр. 7 

Слова с предлогами: с. 89, 

упр. 8, Р. Т. с. 39, упр. 8 

Грамматика: Модальные 

глаголы: с. 88, упр. 2–4, с. 

89, упр. 6, с. 172, упр. 1–4* 

56/

5 

Урок работы с 

грамматикой 

«Фразовый 

глагол do» 

57/

6 

Урок чтения: Т. 

Гарди «Тэсс из 

рода д‘Эр-

бервиллей» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 90, упр. 1 

      Изучающее чтение, с. 90, упр. 3 

      Поисковое чтение: с. 90, упр. 2 

А.: Понимание основного содержания:  

      с. 91, упр. 6 

Г.: Диалогическая речь: с. 91, упр. 6 

П.: окончание рассказа 

Лексика: Fate, burden, 

grumble, pasture, 

troublesome, tend, estate, 

thriving, ornamental, 

descendant, throw upon one’s 

shoulders, by hook or by 

crook, crimson, in full view, 

emerald, dignified, fall in: с. 
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91, у. 4 

Видызданий: Mansion, 

cottage, stable, lodge, manor, 

shed, hall, greenhouse: с. 

91,у.5, с.162, у. 4* 

58/

7 

Урок письма 

«Письма-

предложения» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с.93,у. 3 

      Поисковое чтение: с. 92, упр. 2 

Г.: Диалогическая речь: с. 94, упр. 7 

П.: Структура и алгоритм написания 

доклада: с. 92, упр. 1, с. 94, упр. 6 

Лексика: Слова-связки: с. 

93, упр. 4 

ЛЕ формального стиля: с. 

93, упр. 5, Р. Т. с. 41, упр. 2 59/

8 

Урок письма 

«Письма-

рекомендации» 

60/

9 

Урок культуры 

«Дома 

Британии» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с.95,у. 1 

      Изучающее чтение: с. 95, упр. 2 

А.: Выборочное понимание информации: с. 

95, упр. 2 

Г.: Монологическая речь: с. 95, упр. 3 

П.: Сочинение  на тему HomesinRussia 

Лексика: Property, exterior, 

slate roof, stained glass, 

railing, estate: с. 95, упр. 2 b 

 

61/

10 

Интегрирован 

ный урок: фи-

лология + 

география 

«Урбанизация»  

Ч.: Изучающее чтение: с. 96, упр. 3 

А.: Понимание основного содержания: с. 96, 

упр. 3 

Г.: Диалогическая речь: с. 96, упр. 4 

Лексика: по теме 

Урбанизация: с. 96, упр. 1, 

2 

62/

11 

Урок экологии 

«Зелёные 

пояса» 

Ч.: Изучающее чтение: с. 97, упр. 2, 3 

Ознакомительное чтение: с. 97, у. 1 

А.: Понимание основного содержания: с. 97, 

упр. 1 

Г.: Монологическая речь: с. 97, упр. 1, 2, 3 

      Диалогическая речь: с. 97, упр. 4 

П.: Постер Greenbelts: prosandcons 

Лексика: по теме Экология 

63/

12 

Урок 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Модульный 

тест 5 

Ч.:с. 98, упр. Reading. 

А.:с. 99, упр. Listening. 

Г.: Диалогическая, монологическая речь: с. 

99, упр. Speaking 

П.:с. 99, упр. Writing, с. 100, упр. 1-6 

Лексика: с. 99, упр. Use of 

English 

Грамматика:с. 99, упр. 

Use of English 

64/

13 

Урок 

повторения и 

закрепления 

материала 

модуля 5 

Song Sheets:Уч. с. SS3, упр. 1-4; (song ‘On 

the Streets’) 

 

Module 6 presentation 

Лексика и грамматика 

предыдущих уроков 

Модуль 6. Общение. СМИ.(12 часов) 

 

65/

1 

 

Урок введения 

лексики по 

теме «В 

космосе» 

 

Ч.: Изучающее чтение: с. 102, упр. 3 

А.: Выборочное понимание информации: с. 

102, упр. 4 

Г.: Монологическая речь: с. 102, упр. 2, с. 

103, упр. 7a 

Диалогическая речь: с. 103, упр. 7b 

П.: Тезисы устного выступления: с. 103, 

упр. 7а 

       Описание событий: с. 103, упр. 8 

Лексика:Antenna, cosmos, 

laser, orbit, radio wave, 

satellite, telescope: с. 102, 

упр. 1, 4, с. 103, упр. 5, 6, с. 

161, упр. 1, 2* 

66/

2 

Урок 

аудирования 

«СМИ» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 105, у. 5 

      Поисковое чтение: с. 105, упр. 6 

А.: Выборочное понимание информации:   

Лексика: Article, broadsheet, 

coverage, covering, feature, 

first, front, heading, headline, 
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67/

3 

Урок говорения 

«СМИ» 

с. 105, упр. 5, 8 

Г.: Монологическая речь: с. 104, у. 1 

      Диалогическая речь: с. 104, упр. 4,  

      с. 105, упр. 7 

media, news bulletin, news 

flash, press, tabloid: с. 104, 

упр. 1–3, с. 161, упр. 3, 4* 

Идиоматические 

выражения: с. 105, упр. 10, 

Р. Т. с. 45, упр. 4 

68/

4 

Урок работы с 

грамматикой 

«Косвенная 

речь» 

Ч.: Изучающее чтение: с. 106, упр. 1, 4 

Г.: Монологическая речь: с. 107, упр. 8 

 

Лексика: Фразовый глагол 

talk: с. 107, упр. 10, Р. Т. с. 

47, упр. 9 

Слова с предлогами: с. 107, 

упр. 11, Р. Т. с. 47, упр. 10 

Грамматика: Косвенная 

речь: с. 106, упр. 1, с. 174, 

у. 2–5, с. 175, у. 8, 9 

Модальные глаголы в 

косвен. речи: с.107,у. 9 

69/

5 

Урок работы с 

грамматикой 

«Фразовый 

глагол talk» 

70/

6 

Урок чтения: Д. 

Лондон «Белый 

Клык» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 108, упр. 1 

      Поисковое чтение: с. 109, упр. 6 

А.: Понимание основного содержания: с. 

109, упр. 6 

Г.: Монологическая речь: с. 108, у. 2,  

      с. 109, упр. 3 

       Диалогическая речь: с. 109, упр. 8 

П.: Мини-сочинение о пользе питомцев для 

детей: с. 109, упр. 10 

Лексика: Whine, remainder, 

turn upon sb, to comfort, 

breed, drag on, twitch, 

decisively, growl, scream, 

shake, bark, stumble, pant: с. 

108–109, упр. 4, 5, Р. Т.с. 

48, упр. 2 

71/

7 

Урок письма: 

эссе «За и 

против» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 110, упр. 2, 

с. 112, упр. 8 

Г.: Диалогическая речь: с. 112, у. 10 

П.: Эссе на тему «За и против» 

Лексика: Вводные слова: с. 

111, упр. 4, Р. Т. с. 49, упр. 

1 

72/

8 

Урок культуры 

«Языки 

Британских 

островов» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 113, упр.1 

      Изучающее чтение: с. 113, упр. 2 

А.: Понимание основного содержания: с. 

113, упр. 2 

Г.: Монологическая речь: с. 113, у. 4 

П.: Статьянатему Languages spoken in my 

country 

Лексика: Occupation, 

invasion, roughly, declining, 

native, revive, fluently: с. 

113, упр. 3 

73/

9 

Интегрирован 

ный урок: фи-

лология + ИКТ 

«Сообщения»  

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 114, упр. 1 

А.: Полное понимание информации:  

      с. 114, упр. 2 

Г.: Монологическая речь: с. 114, у. 1 

      Диалогическая речь: с. 114, упр. 3 

П.: Презентациянатему 

«Meansofсommunicationinthepast» 

Лексика: Loft, airmail, 

award a medal, blanket, to 

convey, to signal, peak, 

efficient, whistle: с. 114 упр. 

2 

74/

10 

Урок экологии 

«Загрязнение 

океана» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 115, упр. 1 

      Изучающее чтение: с. 115, упр. 2 

А.: Полное понимание информации: с. 115, 

упр. 1 

Г.: Монологическая речь: с. 115, упр. 1 b, 4 

      Диалогическая речь: с. 115, упр. 5 

Лексика: по теме Экология, 

подводный мир: с. 115, упр. 

1, 3 

75/

11 

Урок 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Модульный 

тест 6 

Ч.:с. 116, упр. Reading. 

А.:с. 117, упр. Listening. 

Г.: Диалогическая, монологическая речь:  

      с. 117, упр. Speaking 

П.:с. 117, упр. Writing, с. 118, у. 1-6 

Лексика: с. 117, упр. Use of 

English 

Грамматика:с. 117, упр. 

Use of English 

76/ Урок Song Sheets:Уч. с. SS3, упр. 1-4; (song ‘Is Лексика и грамматика 
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12 повторения и 

закрепления 

материала 

модуля 6 

There Anyone Out There’) 

 

Module 7 presentation 

 

 

 

 

 

предыдущих уроков 

Модуль 7. И наступит завтра. Планы на будущее.(13 часов) 

 

77/

1 

 

Урок введения 

лексики по 

теме «Надежды 

и мечты» 

 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 120, упр. 1 

      Поисковое чтение: с. 120, упр. 2 

А.: Понимание основной информации: с. 

120, упр. 2 

Г.: Диалогическая речь: с. 121, упр. 6, 7 

Лексика:Achieve, fault, 

long, overcome, reject, come 

up against, a dream come 

true, dash one’s hopes, get 

one’s hopes up, give up hope, 

have high hopes of, pin one’s 

hopes on: с. 120, упр. 2–5, с. 

162, у. 1, 4* 

78/

2 

Урок 

аудирования 

«Образование и 

обучение» 

Ч.: Изучающее чтение: с. 123, упр. 5 

А.: Выборочное понимание информации: с. 

123, упр. 5b, 7, 8 

Г.: Диалогическая речь: с. 122, упр. 4, с. 

123, упр. 6 

 

Лексика: Complete, drop 

out, apply for, graduate, 

enroll, hand in, win, study, 

attend: с. 122, у. 2, с. 162, 

упр. 2, 3*, Р. Т.с. 53, у. 1 

ТрудныедляразличенияЛЕ: 

Place/position, 

syllabus/prospectus, 

qualifications/qualities, 

fees/prices, 

classmates/colleagues, lesson/ 

subject, pricing/funding, 

grant/loan: с. 122, упр. 3 

Идиоматические 

выражения: с. 123, упр. 9 

79/

3 

Урок говорения 

«Образование и 

обучение» 

80/

4 

Урок работы с 

грамматикой 

«Условные 

предложения» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 124, упр. 1 

Г.: Монологическая речь: с. 125, упр. 6 

 

Лексика: Фразовый глагол 

carry :с. 125, упр. 7, Р. Т. с. 

55, упр. 9 

Слова с предлогами: с. 125, 

упр. 8 

Грамматика: 
Сослагательное наклонение 

1, 2, 3 , с. 124, упр. 1, 2, с. 

176, упр. 1–3* 

Инверсия в придаточных 

условия: с. 124, упр. 3, 4 

81/

5 

Урок работы с 

грамматикой 

«Фразовый 

глагол carry» 

82/

6 

Урок чтения: Р. 

Киплинг 

«Если…» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 126, упр. 1 

      Изучающее чтение: с. 127, упр. 7 

А.: Общее понимание информации:  

      с. 126, упр. 2 

Г.: Монологическая речь: с. 127, упр. 9 

      Диалогическая речь: с. 127, упр. 10 

П.: Стихотворение: с. 127, упр. 11 

Фонетика: Интонационная 

модель и ритм в 

стихотворении: с. 127, упр. 

8 

Лексика: Keep one’s head, 

impostor, twist, stoop, worn-

out, heap, winning, will, 

virtue, the common touch: с. 

126, упр. 3, Р. Т.с. 56, упр. 1 

ЛЕ по теме Характер: с. 

127, упр. 4 
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83/

7 

Урок письма 

«Официальные 

/Электронные 

письма» 

Ч.: Изучающее чтение: с. 129, упр. 3 

      Ознакомительное чтение: с. 130, упр. 4  

Г.: Диалогическая речь: с. 130, упр. 8 

П.: Письмо – жалоба: с. 130, упр. 8, 9 

Лексика: ЛЕ формального 

стиля: с. 129, упр. 5, 6, Р. Т. 

с. 57, упр. 1 

84/

8 

Урок культуры 

«Студенческая 

жизнь» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 131, упр. 1 

      Поисковое чтение: с. 131, упр. 2 

А.: Общее понимание информации: с. 131, 

упр. 1 

Г.: Монологическая речь: с. 131, у. 4 

П.: Статьянатему “The most prestigious 

university in my country» 

Лексика: Scrap by, meager, 

get carried away, interactive, 

one-on-one discussion, gown, 

go on:  

с. 131, упр. 3, 4 

85/

9 

Интегрирован 

ный урок: фи-

лология + об-

ществознание 

«Большое 

изменение»  

Ч.: Поисковое чтение: с. 132, упр. 3 

А.: Выборочное понимание информации: с. 

134, упр. 2 

Г.: Монологическая речь: с. 132, упр. 1, 2 

      Диалогическая речь: с. 132, упр. 4 

П.: Проект на тему «Waystochangetheworld» 

Лексика: To volunteer, 

retirement home, get a lot 

back, see people’s face light 

up, wise, community :с. 132, 

упр. 2b 

86/

10 

Урок экологии 

«Диана 

Фоссей» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 133, упр. 3 

А.: Общее понимание информации: с. 133, 

упр. 1 

      Выборочное понимание информации: с. 

133, упр. 4 

Г.: Монологическая речь: с. 133, у. 1, 2, 4 

Лексика: по теме Экология 

87/

11 

Урок 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Модульный 

тест 7 

Ч.:с. 134, упр. Reading. 

А.:с. 134, упр. Listening. 

Г.: Диалогическая, монологическая речь: с. 

135, упр. Speaking 

П.:с. 135, упр. Writing, с. 136, у. 1-6 

Лексика: с. 135, упр. Use of 

English 

Грамматика:с. 135, упр. 

Use of English 

88/

12 

Урок 

повторения и 

закрепления 

материала 

модуля 7 

Song Sheets:Уч. с. SS4, упр. 1-4; (song ‘Hold 

On To Your Dreams’) 

 

Module8presentation 

Лексика и грамматика 

предыдущих уроков 

Модуль 8. Путешествия. Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей.(17 часов) 

 

89/

1 

 

Урок введения 

лексики по 

теме «Геогра-

фические 

особенности» 

 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 138, упр. 1 

      Поисковое чтение: с. 138, упр. 2-4 

А.: Понимание основной информации: с. 

138, упр. 1 

Г.: Монологическая речь: с. 138, упр. 1, 4,  

      с. 139, упр. 7 

Лексика:Bay, canal, dam, 

glacier, hot spring, mountain 

range, plain, pond, swamp, 

valley, waterfall, wood, die 

out, bring sth to life:с.138, у. 

3, с.139, у.5, 6, с.163, у. 1-4* 

90/

2 

 

 

 

91/

3 

Урок 

аудирования 

«Аэропорты и 

воздушный 

транспорт» 

Ч.: Изучающее чтение: с. 141, упр. 6 

А.: Общее понимание информации: с. 141, 

упр. 5 

      Полное понимание информации: с. 141, 

упр.  8, 9, Р. Т. с. 61, упр. 4 

Г.: Монологическая речь: с. 140, упр. 1 

      Диалогическая речь: с. 140, упр. 4 

 

Фонетика: Интонация: с. 

141, упр. 7 

Лексика: Air traffic control, 

aisle, baggage reclaim, 

boarding pass, check-in, 

conveyor belt, departures 

board, departure gate, duty 

free shop, jet lag, lounge, 

passport control, visibility: с. 

140, упр. 2, 3 

Урок говорения 

«Аэропорты и 

воздушный 

транспорт» 

92/

4 

Урок работы с 

грамматикой 

«Инверсия. 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 142, упр. 1 

 

Лексика: Фразовый глагол 

check :с. 143, упр. 10, Р. Т. 

с. 63, упр. 8 
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Существительн

ые» 

Слова с предлогами: с. 143, 

у. 11, Р. Т. с. 63, у. 9 

Грамматика: Инверсия: с. 

142, упр. 1–3, с. 178, упр. 1, 

2*, Р. Т. с. 62, у. 1 

Ед./мн. число сущ-ных: с. 

142, упр. 4, с. 143, упр. 5, с. 

178, упр. 4, с. 179, у. 5* 

Квантификаторы: с. 143, 

упр. 6–9, с. 179, упр. 6–9* 

93/

5 

Урок работы с 

грамматикой 

«Наречия. 

Фразовый 

глагол check» 

94/

6 

Урок чтения: Д. 

Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 144, упр. 1 

      Изучающее чтение: с. 144, упр. 3 

      Поисковое чтение: с. 145, упр. 8 

А.: Общее понимание информации:  

      с. 144, упр. 2 

Г.: Монологическая речь: с.144, у. 1, 2 

      Диалогическая речь: с. 145, у. 10 

П.: Рассказ 

Лексика: Particulars, suffice, 

driven, spy, split, assume, 

attempt, fasten, slender, cord, 

bend:  

с. 144, упр. 4 

ЛЕ по теме Погода: с. 145, 

упр. 5, 6 

Идиоматические 

выражения: с. 145, упр. 7 

95/

7 

Урок письма 

«Описание 

местности» 

Ч.: Ознакомительное чтение: с. 146, упр. 1 

      Поисковое чтение: с. 146, упр. 2 

Г.: Монологическая речь: с. 148, упр. 12 

П.: Описание местности: с. 148, упр. 13, 14 

Лексика: Порядок слов 

(прилагательные): с. 147, 

упр. 5, 7 

Прилагательные и наречия 

для описания местности: с. 

146, упр. 4, с. 147, упр. 6, 8, 

9, Р. Т. с. 65, у. 1* 

Грамматика:Причастие 

прош. времени с.148, у. 11 

96/

8 

Урок письма 

«Описание 

местности» 

97/

9 

Урок культуры 

«Поездка в 

США» 

Ч.:Ознакомительное чтение: с.149,у. 1 

       Поисковое чтение: с. 149, упр. 4 

А.: Общее понимание информации: с. 149, 

упр. 1 

Г.: Монологическая речь: с. 149, у. 1 

       Диалогическая речь: с. 149, упр. 4 

П.: Краткое сообщение: с. 149, упр. 3 

       Постер: с. 149, упр. 5 

Лексика: ЛЕ 

американского варианта 

Английского языка: с. 149, 

упр. 2 

98/

10 

Интегрирован 

ный урок: фи-

лология + 

дизайн «Отец 

современного 

искусства»  

Ч.: Изучающее чтение: с. 150, у. 2, 3 

А.: Полное понимание информации: с. 150, 

упр. 3 

Г.: Монологическая речь: с. 150, упр. 1, 4 

П.: Описание картины: с. 150, упр. 5 

Лексика: To bridge the gap, 

contribution, composition, 

perspective, depiction, 

legacy: с. 150, упр. 3 

99/

11 

Урок экологии 

«Заповедные 

места планеты» 

Ч.:Ознакомительное чтение: с.151, у.1 

     Изучающее чтение: с. 151, упр. 2, 3 

А.: Полное понимание информации: с. 151, 

упр. 3 

Г.: Монологическая речь: с. 151, у. 1 

П.: Эссе по теме: с. 151, упр. 4 

Лексика: по теме Экология, 

туризм: с. 151, упр. 2, 3 

10

0/1

2 

Урок 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Модульный 

тест 8 

Ч.:с. 152, упр. Reading. 

А.:с. 152, упр. Listening. 

Г.: Диалогическая, монологическая речь: с. 

153 упр. Speaking 

П.:с. 153, упр. Writing, с. 154, у. 1-6 

Лексика: с. 153, упр. Use of 

English 

Грамматика:с. 153, упр. 

Use of English 

101

/13 
Промежуточная 

аттестация. 

П.: Контрольные задания (Приложение 2) Лексика и грамматика 

предыдущих уроков 
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102

/14 
Урок 

повторения 

материала 

изученного за 

год 

Song Sheets:Уч. С. SS4, упр. 1-4; (song 

‘Mysteries’) 

Лексика и грамматика 

предыдущих уроков 
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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа «Физическая культура» 10-11 класс разработана 

на основе авторской программы В.И. Ляха «Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха», 2021 г.,  

Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования,  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 

“О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413” Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения  по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г.№ 1/15).  
          Общей целью школьного образования по физической культуре 

является формирование разносторонней, физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 В программе по физической культуре для 10–11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся 

в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта 

по использованию современных систем физической культуры в 

соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями 

здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. 

Данная цель реализуется в программе по физической культуре по трём 

основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма 

занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных 

свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ 

организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, 

спортивно – достиженческой и прикладно – ориентированной физической 

культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации 

содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в 

игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения 

в планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной 

организации здорового образа жизни, навыки в проведении 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 
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контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе 

формирования научных представлений о социальной сущности 

физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного 

человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В 

числе предполагаемых практических результатов данной направленности 

можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям 

физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 

взаимодействия во время совместной учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, стремление к физическому 

совершенствованию и укреплению здоровья. 

 В  средней школе на уроках продолжается работа по выработке умений 

использовать средства физической культуры для укрепления состояния  

оздоровительных задач важное место принадлежит формированию у 

молодых людей общественных и личных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности, а также содействию их гармоничному развитию. 

Поскольку в авторской программе указано распределение часов по 

темам учебного курса за 11 класс (102) часа. Количество учебных часов в 

неделю – 3 часа.  

В авторской программе В.И. Ляха программный материал делится на 

две части: базовую и вариативную. В связи с климатическими 

особенностями региона  в рабочей программе раздел программного 

материала базовой части 1.5 «Лыжная подготовка» заменен на раздел 

«Кроссовая подготовка». Занятия данного раздела, как и «Лыжная 

подготовка» направлены на развитие  таких двигательных  способностей,  

как выносливость.  Так же по причине региональных климатических 

условий в календарно-тематическом планировании изменена 

последовательность изучения разделов программного материала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Вариативная часть (15 часов) распределена по видам программного 

материала спортивные игры: футбол, связанный с региональными и 

национальными особенностями (6 часа) и гандбол по выбору учителя, 

учащихся,  определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта (9 часов).  В данную программу 

включена подготовка к выполнению видов испытаний и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

ГТО согласно Указу Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)” 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты 

 

1. Гражданского воспитания 
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- 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; 

- 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; 

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности  

- 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); 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей; 

  - 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;  
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах 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; 

 
4.Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое 
воспитание)   
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
- формирование потребностей иметь хорошее телосложение в 

соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умение передвигаться легко, 

красиво, непринужденно  
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5. Популяризация научных знаний среди детей  

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

современных оздоровительных систем (в справочных источниках, 

учебники, в сети интернет и другое), а также обобщать, анализировать и 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержанию индивидуальных занятий в соответствии с 

задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

 

6 .Физическое воспитание и формирования культуры здоровья 

- 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; 

 

7.Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

-формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 
- 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; 

 

8. Экологического воспитания  
- 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. 
-экологически целесообразное отношение к природе, как источнику 

жизни на Земле. Внимательное отношение к человеку, его потребностям в 

жизнеобеспечивающих двигательных действиях; 

Метапредметные результаты 

 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 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 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

 овладение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта с помощью их активного применения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения 

учащимися различных физических упражнений с целью использования их 

в режиме учебной и производственной деятельности, для профилактики 

переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, одно из самых 

серьёзных требований — научение владению технико-тактическими 

приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и 

соревновательной деятельности. 
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 Планируемые результаты изучения предмета «Физическая 

культура» 

 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность 

и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

      

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Выпускник научится'. 

• использовать занятия физической культурой, 
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спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь 

в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, 

включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега,  

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

    Физическое совершенствование 
     Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 
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• выполнять акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы 

игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых 

видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Знания  о физической культуре 

       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 
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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 и развитие основных физических качеств в процессе проведения 

индивидуальных занятий. Основы организации и проведения спортивно-

массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, лёгкая 

атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. Представление о назначении и особенности прикладной 

физической подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

                      

   Медико-биологические основы.  

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организации 

двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) 

и восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки (курение, 

алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние 

на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 

Закрепление навыков закаливания.  

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся 

Закрепление приёмов саморегуляции.  

Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в начальной и 

основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 

Закрепление приёмов самоконтроля.  

Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 



264 

 

 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) деятельности 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
 

Организация и планирование самостоятельных занятий 

физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной 

тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков 

закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в 

начальной и основной школе. Выполнение комплексов, составленных из 

упражнений оздоровительных систем физического воспитания: 

атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), 

упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного 

бега, аэробики, дартса. Контроль за индивидуальным здоровьем на основе 

методов измерения морфофункциональных показателей по определению 

массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой 

динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после 

физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости 

лёгких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов 

оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, 

скоростных и координационных способностей). Ведение дневника 

контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  
 

Организация и планирование содержания индивидуальной 

спортивной 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. 

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, 
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метаний в цель и на дальность. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов 

самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной 

схватки. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, 

гибкости и координационных способностей на основе использования 

упражнений базовых видов спорта школьной программы.         
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Распределение  учебного  времени  на  различные  виды  

 программного материала 
  

№ Разделы и темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа  

10 

кл. 
11кл. 10кл. 11кл. 

1 Базовая часть 90 90 87 87 

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре 
7 7 4 4 

1.2 Спортивные игры 20 20 20 20 

1.2.1 Баскетбол   10 10 

1.2.2 Волейбол   10 10 

1.3 Гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 20 20 20 20 

1.5 Кроссовая подготовка 17 17 17 17 

1.6 Элементы единоборств 8 8 8 8 

1.7 Плавание - - - - 

1.8 

Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению тестов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

В процессе уроков 

2 Вариативная часть 15 15 15 15 

2.1 

Материал, связанный  с 

региональными особенностями. 

Футбол 

6 6 6 6 

2.2 
Материал по выбору учителя, 

определяемый школой. Гандбол 
9 9 9 9 

 ИТОГО  105 105 102 102 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10-11 классы 3 часа в неделю, всего 204 часа 
 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

Основные 

направленно

сти 

воспитательн

ой 

деятельности 

      1.1 Общетеоритические  и исторические сведения о физической культуре и 

спорте -4 часа 

Понятие о 

физической 

культуры 

личности 

Физическая культура- 

важная часть культуры 

общества. Физическая 

культура личности . ее 

Раскрывают и 

объясняют понятия 

«Физическая 

культура». 

Популяризаци

я 

Знаний 

Патриотическ
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основные 

составляющие 

Характеризуют 

основные 

компоненты 

физической культуры 

личности 

ое 

воспитание 

 физическая 

культура и 

спорта в 

профилактике 

заболеваний и 

укреплении 

здоровья 

Понятие «здоровье» и 

характеристика 

факторов от которых 

зависит. Регулярные и 

правильно дозируемые 

физические 

упражнения , ка 

основной фактор 

расширения 

возможностей систем 

организма человека и 

главное 

профилактическое 

средство в борьбе с 

заболеваниями. 

Готовят доклад о 

пользе занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

заболеваний и 

укрепления здоровья, 

анализируют 

факторы от которых 

зависит здоровье. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Гражданское 

воспитание. 

 

Основы 

техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Основные 

мероприятия , 

способствующие 

профилактике 

травматизма при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

Санитарно-

гигиенические 

требования при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

Анализируют и 

объясняют правила 

техники 

безопасности, 

основные 

мероприятия  и 

санитарно-

гигиенические 

требования при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Способы 

регулирования 

и контроля 

физических 

нагрузок во 

время занятий 

физическими 

упражнениями  

Понятия «Физическая 

нагрузка», объем, 

интенсивность. 

Способы 

регулирования 

физической нагрузки. 

Контроль и 

самоконтроль по 

внешним и 

внутренним признакам 

утомления по ЧСС, с 

помощью 

функциональных проб. 

Готовят доклад на 

тему «Физические 

нагрузки». 

Анализируют 

реакции организма по 

показателям внешних 

и внутренних 

признакам утомления 

по ЧСС, с помощью 

функциональных 

проб. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Понятие 

телосложения и 

характеристика 

его основных 

типов. Способы 

регулирования 

массы тела. 

Основные типы 

телосложения. 

Системы занятий 

физическими 

упражнениями, 

направленные на 

изменение 

телосложения и 

улучшения осанки. 

Основные компоненты 

Сравнивают 

особенности разных 

типов телосложения, 

анализируют 

достоинства 

различных систем 

занятий физическими 

упражнениями. 

Анализируют и 

сравнивают 

Популяризаци

я 

Знаний 

Эстетическое 

воспитание 
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массы тела человека 

методики по 

увеличению и 

снижению массы тела. 

особенности методик 

применения 

упражнений по 

увеличению и 

снижению массы. 

профилактика 

вредных 

привычек 

средствами 

физической 

культуры 

Вредные привычки 

(курение, алкоголизм, 

наркомания), причины 

их возникновения и 

пагубное влияние на 

организм человека, его 

здоровье. 

Раскрывают 

негативные 

последствия 

употребления 

наркотиков, алкоголя 

табака. Готовят 

доклад 

Популяризаци

я 

Знаний 

Современные 

спортивно-

оздоровительн

ые  системы 

физических 

упражнений. 

Современное 

олимпийское 

движение 

Характеристика 

современных 

спортивно-

оздоровительные  

системы: ритмической 

гимнастики, шейпинга, 

степаэробики. 

Бодибилдинга, 

тренажеров. 

Понятие олимпийское 

движение, 

олимпийские игры, 

МОК. Краткие 

сведения о древних и 

современных играх.  

Определяют 

достоинства 

современных 

спортивно-

оздоровительные  

систем физических 

упражнений.  

Раскрывают 

основные понятия , 

связанные с 

олимпийским 

движением.  

Популяризаци

я 

знаний. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Духовно-

нравствен 

ное 

воспитание 

1  Базовые виды спорта школьной программы 87 

часов 
 

                                     1.2 Спортивные игры  20 часа  

Баскетбол   10 часов  

Совершенствовани

е техники пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений, 

выявляют ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

Гражданское 

воспитание. 

 

Патриотическ

ое 

воспитание 

Совершенствовани

е ловли и передач 

мяча 

Варианты ловли и 

передачи мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника ( в 

различных 

построениях)                     

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники ловли и 

передачи мяча , 

выявляют ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Духовно-

нравствен 

ное 
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процессе  обучения 

соблюдают ТБ. 

воспитание 

Совершенствовани

е техники ведения 

мяча 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника  

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники ведения мяча 

, выявляют ошибки.  

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е техники бросков 

мяча 

Варианты  бросков 

мяча 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники бросков мяча 

, выявляют ошибки. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е  техники 

защитных 

действий 

Действия против 

игрока без мяча и 

игрока с мячом 

(вырывание 

,выбивание, 

перехват, 

накрывание) 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации техники 

защитных действий , 

выявляют ошибки, 

соблюдают ТБ. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е техники пере-

мещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из 

освоенных 

элементов техники 

перемещения и 

владения мячом  

Составляют  и 

оценивают 

комбинации 

элементов техники 

перемещения и 

владения мячом, 

выявляют ошибки, 

соблюдают ТБ. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе  обучения 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

Гражданское 

воспитание.  

 

Популяризаци

я 

Знаний 

 

Совершенствовани

е тактики игры 

Индивидуальные 

,групповые и 

командные 

тактические 

действия в 

нападении и защите 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

совершенствование 

тактики игры 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

способностей 

Игра по 

упрощённым 

правилам 

баскетбола. Игра по 

Организуют занятия 

баскетболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 
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правилам  игры 

 Волейбол  10 часов   

Совершенствовани

е техники пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений  

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений, 

выявляют ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе  обучения 

соблюдают ТБ. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

Экологическое 

воспитание  

 

Популяризаци

я 

Знаний 

Совершенствовани

е техники приёма и 

передач мяча 

Варианты техники 

приёма и передач 

мяча 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники приёма и 

передач мяча, 

выявляют ошибки. 

соблюдают ТБ. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е техники подачи 

Варианты подачи 

мяча.  

Составляют  и 

оценивают технику 

подачи мяча, 

выявляют ошибки. 

соблюдают ТБ. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е  техники 

защитных 

действий 

Варианты 

блокирования 

нападающих ударов 

(одиночное и 

вдвоём), страховка. 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации техники 

защитных действий , 

выявляют ошибки, 

соблюдают ТБ. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е тактики игры 

Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические 

действия при 

нападении и защите. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

совершенствование 

тактики игры 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

волейбола. Игра по 

правилам. 

Организуют занятия 

волейболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

Совершенствовани

е коор-

динационных 

способностей 

Прыжки, метания, 

варианты круговой 

тренировки, 

эстафеты 

Используют игровые 

упражнения для 

развития коор-

динационных 

способностей 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 
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здоровья 

 

      2.  Вариативная часть  (15 часов)    2.1  Гандбол  9 часов 

 

Совершенствовани

е техники пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений, 

выявляют ошибки. 

соблюдают ТБ. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Популяризаци

я 

Знаний 

Совершенствовани

е ловли и передач 

мяча 

Варианты ловли и 

передачи мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника(в 

различных 

построениях) 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники ловли и 

передачи мяча , 

выявляют ошибки.  

Духовно-

нравствен 

ное,патриотич

еское 

Совершенствовани

е техники ведения 

мяча 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника.  

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники ведения мяча 

, выявляют ошибки.  

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е техники бросков 

мяча 

Варианты бросков 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники бросков мяча 

, выявляют ошибки. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е  техники 

защитных 

действий 

Действия против 

игрока без мяча и 

игрока с мячом 

(вырывание, 

выбивание, 

перехват). 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации техники 

защитных действий , 

выявляют ошибки, 

соблюдают ТБ. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е техники пере-

мещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из 

освоенных 

элементов техники 

перемещения и 

владения мячом. 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации 

элементов техники 

перемещения и 

владения мячом, 

выявляют ошибки, 

соблюдают ТБ. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе  обучения 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Духовно-

нравствен 

ное 

воспитание 

Совершенствовани

е тактики игры 

Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические 

действия в 

нападении и защите. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

совершенствование 

тактики игры 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 
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Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам ручного 

мяча. Игра по 

правилам. 

Организуют занятия 

гандболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 2.2  Футбол   6 часов  

Совершенствовани

е техники пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижения. 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений, 

выявляют ошибки. 

соблюдают ТБ. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е ударов по мячу и 

остановок мяча 

Варианты ударов по 

мячу ногой и 

головой без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. 

Варианты остановок 

мяча ногой, грудью.  

Составляют  и 

оценивают ударов по 

мячу и остановок 

мяча выявляют 

ошибки. соблюдают 

ТБ. Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе совместного 

обучения 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья  

 

Духовно-

нравствен 

ное  

воспитание 

Совершенствовани

е техники ведения 

мяча 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники ведения мяча 

, выявляют ошибки. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е техники пере-

мещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из 

освоенных 

элементов техники 

перемещения и 

владения мячом. 

Составляют  и 

оценивают 

комбинации 

элементов техники 

перемещения и 

владения мячом, 

выявляют ошибки, 

соблюдают ТБ. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе  обучения 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

Экологическое 

воспитание 

Освоение тактики 

игры 

Индивидуальные 

групповые и 

командные 

тактические 

действия в 

нападении и защите. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

совершенствование 

тактики игры 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках разных 

Организуют занятия 

футболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 
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способностей размеров. Игра по 

правилам. 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры 

культуры 

здоровья 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 часов 

                                                    Девушки       

 

Совершенствовани

е строевых упраж-

нений 

Пройденный в 

предыдущих 

классах материал. 

Повороты кругом в 

движении. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два, по 

четыре, по восемь в 

движении. 

Четко выполняют 

строевые упражнения 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е 

общеразвивающих 

упражнений 

Комбинации из 

различных 

положений рук, ног, 

туловища на месте и 

в движении 

Описывают технику 

общеразвивающих 

упражнений и 

составляют 

комбинации из 

разученных 

упражнений 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

Совершенствовани

е общеразвиваю-

щих упражнений с 

предметами 

Комбинации 

упражнений с 

обручами, булавами, 

лентами, скакалкой  

Описывают технику 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами и 

демонстрируют 

комплекс 

упражнений 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е висов и упоров 

Пройденный в 

предыдущих 

классах материал. 

Описывают технику 

упражнений  в висах 

и упорах. Составляют 

комплекс из 

изученных 

упражнений. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е опорных 

прыжков 

Прыжок углом с 

разбега под углом к 

снаряду и толчком 

одной 

Описывают технику  

данных упражнений   

Духовно-

нравствен 

ное 

воспитание  

Патриотическ

ое воспитание 

Совершенствовани

е акробатических 

упражнений 

Сед углом, стоя на 

коленях наклон 

назад, стойка на 

лопатках. 

Комбинации из 

ранее освоенных 

элементов 

Описывают технику 

акробатических 

упражнений. Со-

ставляют 

акробатические 

комбинации из 

изученных 

упражнений. 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие 

двигательных 

способностей 

Подтягивания, 

прыжки со 

скакалкой, 

упражнения на 

гимнастической 

Используют 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

двигательных 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 
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стенке способностей здоровья 

1.4 Легкая атлетика 20 часов  

Совершенствовани

е техники сприн-

терского бега 

Низкий  и высокий 

старт до 40 м, 

стартовый разгон, 

бег на результат 

100м. эстафетный 

бег. 

 

Описывают  и 

анализируют технику 

выполнения беговых 

упражнений.  

Демонстрируют 

выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки,  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

Соблюдают ТБ 

Трудовое 

воспитание 

 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

Экологическое 

воспитание 

 

Совершенствовани

е техники прыжка 

в длину 

Прыжки в длину с 

13 — 15 шагов раз-

бега. 

 

Описывают и  

анализируют технику 

выполнения прыжка 

в длину 

 Применяют 

прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

способностей.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе освоения 

прыжковых 

упражнений. 

Соблюдают ТБ 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Гражданское 

воспитание. 

 

Совершенствовани

е техники прыжка 

в высоту 

Прыжки в высоту с 

9—11шагов разбега. 

 

 

Описывают и  

анализируют технику 

выполнения прыжка 

в высоту. 

Соблюдают ТБ 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Совершенствовани

е техники в цель и 

на дальность 

Метание теннисного 

мяча и мяча весом 

150 г с места на 

дальность, с 4—5 

бросковых шагов с 

полного разбега на 

дальность в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Метание гранаты 

Описывают  и 

анализируют технику 

выполнения 

метательных 

упражнений. 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение мета-

тельных упражнений. 

. Взаимодействуют со 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Духовно-

нравствен 

ное,патриотич

еское 
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весом 300-500 г с 

места на дальность с 

укороченного и 

полного разбега 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения 

метательных 

упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

Развитие 

двигательных 

способностей 

Прыжки и 

многоскоки, 

метания, круговая 

тренировка, 

варианты 

челночного бега, 

эстафеты, старты из 

различных 

исходных 

положений 

Используют данные 

упражнения для 

развития 

двигательных 

способностей 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

1.5  Кроссовая подготовка 17 часов  

Совершенствовани

е техники 

длительного бега 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 

15-20 минут, бег на 

2000 м 

Описывают  и 

анализируют технику 

длительного бега 

Физическое 

воспита 

ние и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Развитие 

выносливости 

Длительный бег до 

20 минут, кросс, бег 

с препятствиями,  в 

парах, в группах,  

круговая тренировка 

Используют данные 

упражнения для 

развития 

выносливости 

 

 

1.6 Элементы единоборств 8 часов  

Совершенствовани

е техники приёмов 

Приемы 

самостраховки. 

Приемы борьбы 

лежа и стоя. 

Учебная схватка 

Описывают технику 

выполнения приёмов 

в единоборствах, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют 

характерные ошибки, 

соблюдают правила 

безопасности 

Трудовое 

воспитание 

Духовно-

нравствен 

ное 

воспитание 

Патриотическ

ое воспитанеи 

Развитие 

координационных 

способностей 

Пройденный 

материал по 

приемам 

единоборств, 

подвижные игры. 

Применяют  

освоенные 

упражнения для 

развития 

координационных 

способностей 

Трудовое 

воспитание 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой выносли-

вости 

Силовые 

упражнения и 

единоборства в 

парах 

Применяют  

освоенные 

упражнения для 

развития силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости. 

Трудовое 

воспитание 
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Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению тестов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» в процессе уроков 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, 

убеждений, качеств и привычек в области безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

 

1. Патриотическое воспитание 
- осознание российской гражданской идентичности в 

многоконфессиональном обществе, 

- проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и её Вооружённым Силам; 

- сформированность целостного представления об основных направлениях 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и 

основных приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, 

государственной и общественной безопасности); 

2. Гражданское воспитание 

    -  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  
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- понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, 

осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера;  

- знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми. 

- уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и 

выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области 

гражданской обороны. 

-сформированность современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

 

3. Духовно-нравственное воспитание 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

- готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства;  

- сформированность нравственных позиций и личных качеств, 

способствующих противостоянию террористической и экстремистской 

идеологии; 

4. Эстетическое воспитание 

    - формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать,     ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;  

 - понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия;  

- формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

- воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных 

положений законодательства Российской Федерации в области обороны 



278 

 

государства, воинской обязанности и военной службы граждан. 

      6. Формирование культуры здоровья  

 - понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства, осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни осознание последствий и неприятие вредных привычек и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; 

 - способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям; 

 - умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-  сформированность убеждения в необходимости освоения основ 

медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях.                  

     7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

- овладение умениями оказывать первую помощь;  

-выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учётом индивидуальных возможностей и 

потребностей; 

- морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 

профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в 

современных условиях. 

        8. Экологическое воспитание 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
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оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности;  

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания 

 

Метапредметные результаты: 

 умение обоснованно объяснять особенности современных процессов 

мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые 

угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, 

государства и национальной безопасности России; 

 умение характеризовать основные направления перехода Российской 

Федерации к новой государственной политике в области национальной 

безопасности; 

 поиск в различных информационных источниках и самостоятельный 

отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, имевших место за 

последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий; 

систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного 

поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных 

ситуаций; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 

явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности России; 

 умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

-  любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими 

оправдания; 

-  террористическая деятельность бесцельна; 

-  наказание за любую террористическую деятельность наступает 

неизбежно; 

 умение обосновывать значение здорового образа жизни как 

индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его 

духовного, физического и социального благополучия; 

 умение подбирать из различных информационных источников 

убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека, а также 

умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в 

кругу сверстников; 

 умение характеризовать назначение и функции семьи в современном 

обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных 
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отношений на здоровье личности, общества и демографическую 

безопасность в государстве; 

 умение логично обосновывать важность и значение владения 

методами оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

 умение осмысливать и понимать основные стратегические цели 

совершенствования национальной обороны государства для 

предотвращения глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в 

целях осуществления стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны; 

 умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

 умение доступно излагать содержание основ законодательства 

Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и 

военной службе граждан Российской Федерации; 

 умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по 

основам военной службы для успешного выполнения ими 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты  освоения основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

 формирование устойчивого интереса и потребности к получению 

знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

 осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе 

экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средства, повышающего защищённость 

личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния 

человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

 формирование гражданской патриотической позиции, направленной 

на повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 

 понимание роли государства, российского законодательства и 

государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

 формирование личной гражданской позиции негативного отношения к 

идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и 

другим действиям противоправного характера; 

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие 

технологии в повседневной жизни; 

 знание распространённых опасных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости негативного отношения к наркомании, 

алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 

 знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской 

обороны; 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
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 знание основ обороны государства (законодательных актов об 

обороне государства и воинской обязанности граждан); 

 понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время 

прохождения военной службы; 

 знание требований, предъявляемых военной службой к уровню 

подготовки призывника; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

для них признакам; 

 умение применять полученные знания на практике, действовать с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

 понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, 

особенностей увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, 

уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, 

порядок несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике, а также первой помощи при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности для базового 

уровня результатов 

выпускник научится: 

различать потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной 

жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

основным видам активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

положениям, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз; 

различать наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию; 

различать основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

знать законодательную и нормативно-правовую базу Российской 

Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

правилам  поведения при угрозе террористического акта; 

государственную политику противодействия наркотизму; 

основным мерам по профилактике наркомании; 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Предметные результаты освоения основ безопасности 

жизнедеятельности  

 формирование устойчивого интереса и потребности к получению  

знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

 осознание культуры безопасности жизнедеятельности , в том числе  

экологической культуры , как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности , а также средства, повышающего защищенность 

личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния 

человеческого фактора от внешних и внутренних угроз; 

 формирование гражданской патриотической позиции, направленной 

на 

повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 

 понимание роли государства, российского законодательства и  

государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

 формирование личной гражданской позиции негативного отношения к 

идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и 

другим действиям противоправного характера; 

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровье сберегающие  

технологии в повседневной жизни; 

 знание распространенных опасных ситуаций природного, 

техногенного  

и социального характера; 

 понимание необходимости негативного отношения к наркомании,  

алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 

 знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях  

опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской 

обороны; 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знание основ обороны государства (законодательных актов об 

обороне  

государства и воинской обязанности граждан); 

 понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время 

прохождения военной службы; 

 значение требований, предъявляемых военной службой к уровню  

подготовки призывника; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

для них признакам; 

 умение применять полученные знания на практике, действовать с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 
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 умение проектировать модели личного безопасного поведения;  

 понимание основных видов военно – профессиональной деятельности,  

особенностей прохождения военной службы по призыву , по контракту, 

особенностей увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, 

уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, 

порядок несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 владение основами медицинских знаний и оказание первой  помощи  

пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике, а также первой помощи  при травмах, отравлениях и 

различных видах поражения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

                           10 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного  

поведения на дорогах пешеходах и пассажиров. Общие обязанности 

водителя 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время 

года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами 

бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. 

Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

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 
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обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный 

конфликт, вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества 

и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно – правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, 

положения Федеральных законов  «О противодействии терроризму»  и 

 «О противодействии экстремистской деятельности »,  положения 

Концепции противодействия терроризму в российской Федерации, в 

которых определены нормативно – правовые основы борьбы с терроризмом  

и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремистской деятельности и обеспечение 

национальной безопасности  Российской 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 Российской Федерации в 

пресечении международной террористической деятельности за пределами 

страны. 

Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

Значение нравственных позиций и личностных качеств учащихся в 
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формировании антитеррористического поведения . 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании  

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в  

террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» об ответственности за осуществление экстремистской 

деятельности . Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной 

ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний  

Сохранение и укрепления здоровья – важная часть подготовки 

молодежи к военной службе и трудовой деятельности и трудовой 

деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и 

физические качества человека, способствующие успешному выполнению 

обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

 Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения 

человека, направленная на сохранения и укрепление его здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье. Основные составляющие  здорового образа  жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность . Основные 

понятия о биологических ритмах человека , их влияние на уровень 

жизнедеятельности человека , профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. Необходимость выработки привычки  на уровне 

потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и 

употребление алкоголя – разновидности наркомании. Наркомания – это 

практически неизлечимое заболевание , связанное с зависимостью от 

потребление наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены . Личная гигиена, общие понятие и 

определения . Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье 
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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 

обязанность супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. 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, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая 

помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой помощи при  ранении. Понятие об 

асептике  и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального  кровотечения. 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 черепно- мозговой травме, травме груди, травме 

живота.  

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях 

позвоночника , спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила 

проведения сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция лёгких. 

 

   Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды вооружения и их поражающие свойства. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. 

Оповещение и информирование населения очрезвычайных ситуаций  

мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения  

от чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных  ситуаций мирного и 
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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 пользования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной 

организации, её предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества 
История создания Вооруженных Сил  Российской Федерации. 

Памяти поколений – дни воинской славы    России, дни славных 

побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление 

Вооружёнными Силами  Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации  

Сухопутные войска (СВ). их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Сухопутных войск. 

Военно – космические силы (ВКС)их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника  Военно-космических сил. 

Военно – морской флот (ВМФ).его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника  Военно- морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск 

стратегического назначения. 

Воздушно – десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска 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 подразделений. 

Вооружённые силы Российской Федерации – основа обороны 

государства 

Основные задачи современных Вооружённых 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 – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 
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Военная форма одежд и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывание в 

запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского 

учёта. 

Первоначальная подготовка граждан на воинский учёт. 

Предназначение профессионально-психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную 

службу и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды 

обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – 

специалистов по сходным воинским должностям.  

Подготовка граждан  по военно – учётным специальностям, её 

предназначение и порядок осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные 

направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учёт. Основное предназначение и порядок его 

проведения. 

Профессиональный и психологический отбор, его предназначение и 

критерии определения профессиональной пригодности призывника к 

военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение 

пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной 

деятельности военнослужащих, распорядок дня.  

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение 

безопасности воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. 

Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения . Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка  

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
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Выход из строя и возвращения в строй. Подход к начальнику отход от него. 

Строй отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка  

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова.. Приёмы и правила 

стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. 

Военные аспекты международного права . Общевоинские уставы . 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав  

гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

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 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий – специалист 

своего дела . Военнослужащий – подчиненный , выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части.  

Порядок приведения к Военной присяге. 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники  и 

стрелкового оружия. 

Ритуал подъема 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. 

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

10 класс(1 час в неделю, всего 34 ч.) 

Тема урока Характеристика видов деятельности 
 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства (13ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2ч) 

1 1.1. Автономное 

пребывание  
Характеризуют особенности Ценност

и 
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человека в природной 

среде 

1.2. Практическая 

подготовка к 

автономному 

существованию в 

природной среде 

жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в природной 

среде. 

Отрабатывают элементы 

ориентирования на местности с 

помощью карты и компаса, по местным 

предметам, солнцу и часам. 

Систематизируют знания в области 

безопасности дорожного движения. 

Формируют убеждение в 

необходимости осознанного 

соблюдения правил дорожного 

движения . 
Систематизируют информацию по обеспечению 

личной безопасности в условиях различных 

криминогенных ситуаций, вырабатывают правила 

личной безопасности в повседневной жизни.    

научног

о 

познани

я 

2 1.3.Обеспечение 

личной безопасности 

на дорогах. 

1.4 Обеспечение 

личной безопасности 

в криминогенных 

ситуаций 

Граждан

ское 

воспита

ние 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2ч) 
3 2.1.Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и их 

возможные 

последствия 

2.2.Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера 

Расширяют знания о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, о причинах 

их возникновения  и возможных последствиях. 

Изучают рекомендации населения по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Формируют системы личного поведения для 

минимизации последствий чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера  
 

Экологи

ческое 

воспита

ние 

4 2.3.Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия 

2.4.Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

 

Ценност

и 

научног

о 

познани

я 

 

 

Формир

ование 

культур

ы 

здоровья 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера  (1ч) 
5 3.1 Военные угрозы 

национальной 

безопасности России и 

национальная оборона 

3.2 Характер 

Характеризуют содержание понятий «военная 

безопасность Российской Федерации» и 

«стратегические цели совершенствования 

обороны Российской Федерации в современных 

условиях» 

Патриот

ическое 

воспита

ние 
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современных воин и 

вооруженных 

конфликтов 
Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  характера (1ч) 
Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера (1ч) 
6 4.1.Нормативно 

правовая база 

Российской 

Федерации в области 

обеспечения 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

4.2.Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  (РСЧС), ее 

структура и задачи 

Характеризуют основные нормативно- правовые 

акты Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения в  

чрезвычайных ситуациях. Характеризуют 

предназначение Единой государственной системы 

предупреждение и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, её структуру и основные задачи.   

Граждан

ское 

воспита

ние 

Раздел 3.Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Тема 5. Терроризм и экстремизм – их причины и последствия(3ч) 

7 5.1.Терроризм и 

террористическая 

деятельность, их цели 

и задачи 

5.2.Факторы,способст

вующие вовлечению в 

террористическую 

деятельность 

Характеризуют терроризм и экстремизм как 

социальные явления, представляющие серьезную 

угрозу национальной безопасности России. 

Выявляют и анализируют факторы, 

способствующие вовлечению молодежи  в 

террористическую деятельность. 

Формируют гражданские нравственные позиции 

нелегального отношения к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности 

Патриот

ическое 

воспита

ние 

8 5.3.Экстремизм и 

экстремистская 

деятельность 

Граждан

ское 

воспита

ние 9 5.4.Основные 

принципы и 

направления действия 

террористической и 

экстремистской 

деятельности 

Тема 6. Нормативно- правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации (1ч) 

10 6.1. Положение 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

Концепции 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации, 

Федеральных законов 

Характеризуют основные положения нормативно-

правовых актов Российской Федерации по 

противодействию терроризму и экстремизму. 
Характеризуют комплекс мер, принимаемых в 

Российской Федерации по противодействию 

терроризму. 

Ценност

и 

научног

о 

познани

я 

 

Трудово

е 

воспита
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«противодействию 

терроризму» и «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности »  

6.2.Роль государства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

ние 

Тема 7. Духовно-нравственные основу противодействия терроризму и экстремизму (1 ч) 
11 7.1.Значение 

нравственных 

позиций и личных 

качеств в 

формировании 

антитеррористическог

о поведения  

7.2.Культура 

безопасности 

жизнедеятельности – 

условие 

формирования 

антитеррористическог

о поведения и 

антитеррористическог

о мышления 

Характеризуют нравственные позиции и личные 

качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

обосновывают их значение. 

Обосновывают значение современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в 

формировании антитеррористического поведения 

и антиэкстремистского мышления 

Духовно

-

нравстве

нное 

воспита

ние 

Тема 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности (1ч) 
12 8.1.Уголовная 

ответственность за 

террористическую 

деятельность 

8.2.Ответственность 

за осуществление 

экстремистской 

деятельности 

Характеризуют основные меры уголовной 

ответственности за участие в экстремистской и 

террористической деятельности , 

предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации 

Граждан

ское 

воспита

ние 

Тема 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1ч) 
13 9.1.Правила 

безопасного 

поведения при угрозе 

террористического 

акта 

Формируют последовательность своих действий 

при угрозе террористического акта для 

минимизации его последствий 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образ жизни  (3ч)  

Раздел 4.Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний(3ч) 
Тема 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (1ч) 
14 10.1.Сохранение и 

укрепления здоровья – 

важнейшая часть 

подготовки учащихся 

к военной службе и 

трудовой 

Формируют убеждение в необходимости 

соблюдение норм здорового образа жизни для 

подготовки к военной службе и гражданской 

профессиональной деятельности. 
Характеризуют основные инфекционные 

заболевания, причины их возникновения  и меры 

Формир

ование 

культур

ы 

здоровья 
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деятельности 

10.2.Основные 

инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика 

по их профилактике Ценност

и 

научног

о 

познани

я 

 
Тема 11. Здоровый образ жизни и его составляющие (2ч) 
15 11.1.Здоровый образ 

жизни 

11.2.Биологичесие 

ритмы и их влияние 

на работоспособность 

человека 

Характеризуют здоровый образ жизни как 

индивидуальную систему поведения человека. 

Определяют основные факторы, влияющие на 

здоровье. 

Систематизируют основные составляющие 

здорового образа жизни. Анализируют свое 

поведение в повседневной жизни и оценивают, в 

какой мере оно соответствует нормам здорового 

образа жизни. 

Характеризуют биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность человека. 

Формируют убеждение в необходимости 

постоянного самоконтроля за своим состоянием и 

умение планировать нагрузку с учётом своих 

возможностей. 

Характеризуют значение двигательной 

активности и физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья. 

Формируют негативные отношения к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков, другим 

психотропным веществам как факторам, 

оказывающим пагубное влияние на здоровье. 

Формир

ование 

культур

ы 

здоровья 

16 11.3.Значение 

двигательной 

активности и 

физической культуры 

для здоровья человека 

11.4.Вредные 

привычки, их влияние 

на здоровье. 

Профилактика 

вредных привычек 

Формир

ование 

культур

ы 

здоровья 

 

Экологи

ческое 

воспита

ние 

Модуль 3.  Обеспечение военной безопасности государства (18ч) 

Раздел 6.Основы обороны государства(9ч) 

Тема 12. Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны (3ч) 

17 12.1.Гражданская 

оборона -составная 

часть 

обороноспособности 

страны. 

12.3.Оповещения и 

информирование 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени 

Характеризуют гражданскую оборону как 

составную часть обороноспособности страны, её 

предназначение. 

Уясняют сущность гражданской обороны как 

системы мероприятий подготовке и к защите и по 

защите населения. Материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации 

от опасностей, возникающих  при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, 

а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Систематизируют основные задачи гражданской 

обороны в мирное и военное временя. 

Осваивают систему оповещения населения 

вчрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Классифицируют виды инженерных защитных 

сооружений по их предназначению. 

Формируют умения в использовании защитных 

ситуаций. 

 Используют средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) в условиях чрезвычайных ситуаций 

Граждан

ское 

воспита

ние 

18 12.2.Основные виды 

оружия и их 

поражающие факторы 

12.5.Средства 

индивидуальной 

защиты  

12.7.Организация 

гражданской обороны 

в 

общеобразовательном 

учреждении 

Духовно

-

нравстве

нное 

воспита

ние 
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19 12.4.Инженерная 

защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

12.6.Организация 

проведения аварийно-

спасательных и 

других неотложных 

работ в зоне 

чрезвычайной 

ситуации  

мирного и военного времени. 

Выполняют свои обязанности, предусмотренные 

планом гражданской обороны 

общеобразовательной организации. 

Трудово

е 

воспита

ние 

Тема 13. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (2ч) 

20 13.1.История 

создания 

Вооружённых Сил 

российской 

Федерации 

13.3.Состав 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

Руководство и 

управление 

Вооруженными 

Силами Российской 

Федерации 

Характеризуют основные этапы становления 

Вооруженных Сил и их основное предназначение 

в современных условиях. Формируют убеждение 

в том, что Вооруженные Силы России всегда 

будут составлять основу защиты нашего 

Отечества  от военных угроз. 

Характеризуют дни воинской славы  (победные 

дни ) России. 

Формируют чувство гордости за свою Родину и 

уважение к подвигам наших воинов – защитников 

Отечества. 

Характеризуют военную организацию  

государства, её предназначение, состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

руководство и управление Вооружёнными 

Силами Российской Федерации.   

 

21 13.2.Памяти 

поколений -дни 

воинской славы 

России 

Патриот

ическое 

воспита

ние 
Тема 14. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (3ч) 

22 14.1.Сухопутные 

войска(СВ), их состав 

и предназначение. 

Вооружение и военная 

техника СВ. 

14.2.Военно-

воздушные силы 

(ВВС), их состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная 

техника ВВС. 

14.3.Военно-морской 

флот (ВМФ), его 

состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная 

техника ВМФ 

Характеризуют Сухопутные войска как вид 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение, состав, технику и вооружение.  

Характеризуют Военно–воздушные силы  как вид 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение, состав, технику и вооружение. 

Характеризуют Военно-морской флот как вид 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение, состав, вооружение и военную 

технику. 

Характеризуют Ракетные войска стратегического 

назначения  как самостоятельный  род войск , их 

предназначение, состав, вооружение и военную 

технику 

Характеризуют Воздушно-десантные войска  как 

самостоятельный род войск, их предназначение, 

вооружение и военную технику. 

Характеризуют Войска воздушно-космической 

обороны  как самостоятельный род войск. 

Характеризуют в общих чертах войска и воинские 

формирования, на входящие в состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Патриот

ическое 

воспита

ние 

 

Граждан

ское 

воспита

ние 

23 14.4.Ракетные войска 

стратегического 

назначения (РВСН), 

их состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная 

Трудово

е 

воспита

ние 

 

Эстетич
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техника РВСН. 

14.5.Воздушно-

десантные войска, их 

состав и 

предназначения. 

14.6.Войска 

воздушно-

космической обороны, 

их состав и 

предназначение 

еское 

воспита

ние 

24 14.7.Войска и 

воинские 

формирования, не 

входящие в состав 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Духовно

-

нравстве

нное 

воспита

ние 

Тема 15. Боевые традиции Вооружённых Сил России (1ч) 
25 15.1.Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу – качества 

защитника Отечества 

15.2.Дружба и 

войсковое 

товарищество – 

основа боевой 

готовности частей и 

подразделений 

Формируют качества, которыми должен обладать 

военнослужащий как гражданин Российской 

Федерации  и защитник Отечества. 

Характеризуют основные черты патриотизма, 

присущие военнослужащему. 

 Формируют убеждение, что для 

военнослужащего Вооруженных Сил Российской 

Федерации любовь к Родине должна быть 

превыше всего. 

Формируют убеждение в том , что 

взаимоотношения военнослужащих, основанные 

на дружбе и войсковом товариществе, 

обеспечивают высокий уровень боеспособности 

частей и подразделений Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Патриот

ическое 

воспита

ние 

Раздел 7.Основы военной службы( 9ч) 
Тема 16. Размещение военнослужащих 

(1ч) 
26 16.1.Размещение 

военнослужащих 

16.2.Распределение 

времени и 

повседневный 

порядок 

16.3.Сохранение и 

укрепление здоровья 

военнослужащих . 

Обеспечение 

безопасности военной 

службы 

Характеризуют условие размещения в 

повседневной жизни военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву. 

Характеризуют повседневный порядок 

жизнедеятельности военнослужащих. 

Проходящих военную службу по призыву, и 

распределения служебного времени. 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, по сохранению  и укреплению 

здоровья военнослужащих и обеспечению их 

безопасности.  

Формируют убеждение в необходимости 

соблюдать нормы здорового образа жизни 

каждым военнослужащим. 

Духовно

-

нравстве

нное 

воспита

ние 

Экологи

ческое 

воспита

ние 

Тема 17. Суточный наряд, обязанность лиц суточного наряда. (1ч) 
27 17.1 Суточный наряд . 

Общие положения. 

17.2. Обязанности 

Характеризуют основные предназначение 

суточного наряда и его состав. 

Изучают и характеризуют основные  обязанности 

Трудово

е 

воспита
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дежурного по роте 

17.3.Обязнности 

дневального по роте. 

дежурного по  роте. 

Уясняют и формируют обязанности дневального 

по роте и дневального свободной смены 

ние 

Тема 18. Организация караульной службы (1ч) 

28 18.1.Организация 

караульной службы. 

Общее положения. 

18.2.Часовой и его 

неприкосновенность 

18.3. Обязанности 

часового 

Уясняют и характеризуют цель организации 

караульной службы в войсках. 

Уясняют и обосновывают положение о том, что 

несение караульной службы является выполнение 

боевой задачи. Характеризуют основные виды 

караульной службы. 

Характеризуют часового как вооруженного 

караульного, выполняющего боевую задачу по 

охране и обороне порученного ему поста. 

Уясняют и обоснованно объясняют, в чем 

заключается неприкосновенность часового. 

Характеризуют основные обязанности 

военнослужащих. 

Ценност

и 

научног

о 

познани

я 

 

Тема 19. Строевая  подготовка (3ч) 

29 19.1.Строи и 

управление ими 

19.2.Строевые приёмы 

и движения без 

оружия. 

  

30 19.3. Выполнение 

воинского  

приветствия без 

оружия на месте и в 

движении. 

19.4.Выход из строя и 

возвращение в строй. 

Подход к начальнику 

и отход от него. 

 Духовно

-

нравстве

нное 

воспита

ние 

31 19.5.Строи отделения, 

развернутый строй, 

походный строй 

19.6.Выполнение 

воинского 

приветствия в строю, 

на месте и в движении 

 Патриот

ическое 

воспита

ние 

 

 

Тема 20. Огневая подготовка (2ч) 

32 20.1.Назначение и 

боевые свойства 

автомата 

Калашникова 

20.3.Приёмы и 

правила стрельбы из 

автомата. 

Изучают и объясняют назначение и боевые 

свойства автомата Калашникова.  

Отрабатывают порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. 

Отрабатывают приёмы подготовки  автомата к 

стрельбе и в выполнении упражнений стрельб по 

неподвижным целям днем. 

Граждан

ское 

воспита

ние 

33 20.2.Порядок 

неполной разборки и 

сборки автомата 

Калашникова 

Тема 21. Тактическая подготовка (1ч) 

34 21.1.Современный 

бой. 

21.2.Обязанности 

Формируют общее представление о современном 

бое и характеризуют основные элементы 

подготовки солдата в нему. 

Ценност

и 

научног
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солдата в бою Уясняют и формулируют общие обязанности 

солдата в современном бою 

о 

познани

я 

 

 

11 класс  (1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

п/

п 

11 класс(1 час в неделю, всего 34 ч.) 

Тема урока Характеристика видов деятельности 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2ч.) 
1 1.1.Пожарная 

безопасность.    

Правила и 

обязанности граждан 

в области пожарной 

безопасности граждан 

в области пожарной 

безопасности. 

1.2. Правила личной 

безопасности при 

пожаре 

Систематизируют знания по обеспечению 

пожарной безопасности в повседневной жизни. 

Уясняют основные права и обязанности граждан 

Российской Федерации  в области пожарной 

безопасности. 

Характеризуют основные причины 

возникновению пожаров в повседневной жизни . 

Отрабатывают последовательность действий для 

обеспечения личной безопасности при 

возникновении пожара в квартире. 

Отрабатывают правила безопасного поведения 

при возникновении пожара в школе. 

Систематизируют знания по безопасному 

поведению на водоёмах в различные времена года 

Формируют убеждение в необходимости в 

неукоснительного на воде. 

Систематизируют знания по обеспечению 

безопасности  в различных бытовых ситуаций. 

Характеризуют меры по обеспечению 

безопасности при пользовании различными 

бытовыми    приборами. 

Ценности 

научного 

познания 

 

2  1.3.Обеспечение 

личной безопасности 

на водоёмах.. 

1.4.Обеспечение 

личной безопасности 

в различных бытовых 

ситуациях 

 

 

Формиров

ание 

культуры 

здоровья 

Раздел 3. Основы Противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема 2. Организационные основ системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российсой Федерации (3ч.) 

3 2.1 Национальный 

антитеррористический 

комитет (НАК), его 

предназначение, 

структура и задачи . 

2.2. 

Контртеррористичесая 

операция и условия её 

проведения.   

Характеризуют основное предназначение 

Национального антитеррористического комитета, 

его структуру и задачи по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

Характеризуют контртеррористическую 

операцию как основную форму пресечения 

террористического акта . 

Объясняют основные условия проведения 

контртеррористической операции. 

Характеризуют основные причины введения 

правового режима контртеррористической 

операции. 

Объясняют основные положения правового 

режима контртеррористической  операции. 

Характеризуют роль и место гражданской 

обороны по защите населения и территорий от 

террористических актов. 

Гражданс

кое 

воспитани

е 

4 2.3. Правовой режим 

контртеррористическо

й операции. 

2.4. Роль и место 

гражданской обороны 

в противодействии 

терроризму. 

Ценности 

научного 

познания 

 

5 2.5.Применение Патриоти
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Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации в борьбе с 

терроризмом 

2.6. Участие 

Вооружённых Сил 

Российской 

федерации в 

пресечении  

международной  

террористической 

деятельности за 

пределами  страны  

 

Характеризуют правовые и организационные 

основы применения Вооруженных Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Уясняют и грамотно излагают порядок 

применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом, в том числе 

за пределами Российской Федерации. 

ческое 

воспитани

е 

 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образ жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 3. Нравственность и здоровье(3ч.) 

6 3.1. Правила личной 

гигиены 

3.2. Нравственность и 

здоровый образ жизни 

Систематизируют знания в области личной 

гигиены. 

Формируют убеждение в необходимости 

соблюдать правила личной гигиены в 

повседневной жизни. 

Выбирают привычку в ежедневном соблюдение 

правил личной гигиены. 

Систематизируют знания о нравственности и о 

роли семьи в современном обществе. 

Формируют в убеждении в ключевой роли семьи 

для обеспечения благополучной жизни человека. 

Характеризуют распространенные инфекции, 

передающиеся половы путём, и причины 

заражения ими. 

Формируют убеждения в том , что для 

профилактики ИППП необходимо избегать 

ранних и тем более случайных половых связей. 

Характеризуют понятии «ВИЧ-инфекция»и 

«СПИД», причины заражения ВИЧ-инфекцией и 

меры профилактики. 

Формируют убеждение в ключевой роли 

благополучной семьи для обеспечения здоровья 

личности общества, а также демографической 

безопасности государства. 

Уясняют и разбираются в устройстве института 

семьи, существующие в Российской Федерации в 

настоящее время. 

Формиров

ание 

культуры 

здоровья 

7 3.3. Инфекции, 

передаваемые  

половым путём. Меры 

их профилактики. 

3.4.Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики 

ВИЧ-инфекции.  

8 3.5. Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательство о 

семье 

Гражданс

кое 

воспитани

е 

 

Ценности 

научного 

познания 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях (5ч.) 

9 4.1. Первая помощь 

при острой сердечной  

недостаточности и 

инсульте. 

4.9. Первая помощь 

при остановке сердца. 

Формируют умения оказания первой помощи при 

различных повреждениях, травмах и неотложных 

состояниях. 

Последовательно выполняют приёмы оказания 

первой помощи при различных неотложных 

состояниях. 

Формируют умения в выполнении приёмов 

иммобилизации поврежденных частей тела и 

транспортировки пострадавшего. 

Формиров

ание 

культуры 

здоровья 

10 4.2. Первая помощь 

при ранениях. 

4.3.Основные правила 
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оказания первой 

помощи. 

 

Усваивают основные рекомендации по 

профилактике травм  опорно-двигательного 

аппарата и способы оказания само- и 

взаимопомощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Формируют умение в выполнении приёмов по 

остановке артериального кровотечения. 

Усваивают порядок проведения сердечно- 

легочной реанимации (непрямо массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких). 

Самостоятельно расширяют познания об острой 

сердечной недостаточности, используя 

соответствующую медицинскую литературу 

(справочники, медицинскую инциклопедию ). 

Прогнозируют по характерным признакам 

возникновение инсульта и оказывают первую 

помощь пострадавшему до прибытия первой 

помощи. 

11 4.4.Правила 

остановки 

артериального 

кровотечения. 

4.5Способы 

иммобилизации и 

переноски 

пострадавшего. 

 

Трудовое 

воспитани

е  

 

Экологич

еское 

воспитани

е 

 

 

12 4.6. Первая помощь 

при травмах опорно-

двигательного 

аппарата. 

4.7. Первая 

медицинская помощь 

при черепно-мозговой 

травме, травме груди, 

травме живота. 

13 4.8. Первая помощь 

при травмах в области 

таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6.Основы обороны государства 

Тема5. Вооруженные Силы Российской федерации –основы обороны государства (1ч.) 

14 5.1.Основные задачи 

современных 

Вооруженных Сил. 

5.2.Международная 

(миротворческая ) 

деятельность 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Изучают и уясняют основные задачи 

Вооруженных Сил в мирное и военное время, в 

период  непосредственной угрозы агрессии и в 

военное время. 

Характеризуют нормативно-правовые основы 

международной (миротворческой ) деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Ценности 

научного 

познания 

 

Тема 6. Символы воинской чести (2ч.) 

15 6.1. Боевое знамя 

воинской части- 

символы воинской 

чести, доблести и 

славы.  

Характеризуют Боевое знамя воинской части как 

официальный символ и воинскую реликвию 

воинской части, олицетворяющую её честь, 

доблесть, славу и боевые традиции. 

Характеризуют порядок хранения Боевого 

знамени. 

Характеризуют государственные награды 

Российской империи, Советского Союза и 

Российской Федерации. 

Обосновывают, что государственные награды 

всегда являлись и являются высшей формой 

поощрения граждан за выдающиеся заслуги в 

деле защиты Отечества и другие заслуги в деле 

защиты Отечества и другие заслуги перед 

государством. 

Формируют общее представление о военной 

форме одежды, знаках различия и их значении 

для военнослужащего.  

Патриоти

ческое 

воспитани

е 

 

16 6.2. Ордена- 

почетные награды за 

воинские отличия и 

заслуги в бою и 

военной службе. 

Военная форма 

одежды 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитани

е 

 

Экологич

еское 

воспитани

е 

 

Ценности 

научного 
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Формируют понимание о значении символов 

воинской чести Вооруженных сил Российской 

Федерации  и их роли в военно – патриотическом 

воспитании военнослужащих, выработке у них 

чувства достоинства, преданности своей Родине и 

готовности самоотверженно  с оружием в руках 

защищать суверенитет, территориальную  

целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации    

познания 

 

Тема 7. Воинская обязанность (6 ч.) 

17 7.1. Основные 

понятия о воинской 

обязанности. 

7.2.Организация 

воинского учёта. 

Формируют и объясняют общие понятия о 

воинской обязанности граждан Российской 

Федерации и характеризуют её предназначение. 

Классифицируют составляющие воинской 

обязанности и раскрывают их содержание.  

Уясняют свои права и обязанности в области 

воинского учёта и обязанности подготовки к 

военной службе. 

Уясняют последовательность и порядок 

первоначальной постановки граждан на воинский 

учёт. 

Характеризуют процедуру медицинского 

освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учёт и 

определения их пригодности к военной службе.  

Формируют убеждение в необходимости 

целенаправленной индивидуальной подготовки к 

военной службе. 

Характеризуют порядок подготовки граждан по 

военно-учётным специальностям. 

Уясняют предназначение профессионального 

психологического отбора, организацию его 

проведения и порядок определения 

профессиональной пригодности граждан к 

военной службе. 

Характеризуют порядок увольнения с военной 

службы и пребывание в запасе, предназначение и 

организацию проведения военных сборов. 

Гражданс

кое 

воспитани

е 

18 7.3. Первоначальная 

подготовка граждан 

на воинский учёт. 

7.9. Организация 

медицинского 

освидетельствования 

граждан при 

постановке их на 

воинский учёт.  

Ценности 

научного 

познания 

 

19 7.4. Обязанности 

граждан по воинскому 

учёту. 

7.7. Подготовка 

граждан по военно-

учётным 

специальностям. 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитани

е 

20 7.5. Обязательная 

подготовка граждан 

по к военной службе. 

7.8. Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

21 7.6. Требования к 

индивидуальным 

качествам 

специалистов по 

сходным воинским 

должностям. 

7.10. 

Профессиональный 

психологический 

отбор и его 

предназначение. 

 

Трудовое 

воспитани

е  

 

22 7.11. Увольнение с 

военной службы и 

пребывание в запасе. 

Раздел 7.Основы военной службы 

Тема 8. Особенность военной службы (4ч.) 

23 8.1. Правовые основы 

военной службы. 

Формируют убеждение в том, что военная служба 

–это основной вид федеральной государственной 

Духовно-

нравствен
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8.2.Статус 

военнослужащего. 

8.3.Военные аспекты 

международного 

права. 

службы, которая требует от военнослужащих 

высокой профессиональной подготовки и особой 

ответственности за исполнение обязанностей по 

вооруженной защите Отечества. 

Анализируют и уясняют смысл нормативно-

правовых актов Российской Федерации в области 

подготовки граждан к военной службе. 

Формируют умения самостоятельно подбирать 

информацию, способствующую воспитанию 

убеждений, качества привычек для успешного 

прохождения военной службы по призыву. 

Анализируют содержание общевоинских уставов 

Вооруженный Сил Российской Федерации и 

характеризуют их как основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие жизнь и 

деятельность военнослужащего. 

Формируют убеждение в необходимости в 

целенаправленной индивидуальной подготовки к 

военной службе в области физической, 

психологической и интеллектуальной подготовки   

ное 

воспитани

е 

 

24 8.4. Общевоинские 

уставы. 

25 8.5. Устав внутренней 

службы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

8.6. Дисциплинарный 

устав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации.  

Гражданс

кое 

воспитани

е 

26 8.7. Устав 

гарнизонной, 

комендантской и 

караульной службы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

8.8. Строевой устав 

Вооружённых Сил 

Российской 

Федерации. 

Трудовое 

воспитани

е  

 

Тема 9. Военнослужащий -вооруженный защитник Отечества ( 4ч.) 

27 9.1. Основные виды 

воинской 

деятельности. 

9.2.Основные 

особенности воинской 

деятельности 

Характеризуют основные виды  воинской 

деятельности и особенности воинской 

деятельности в зависимости от вида 

Вооруженных Сил, рода войск и воинской 

должности. 

Формируют убеждение в том, что вся воинская 

деятельность имеет целью подготовку каждого 

военнослужащего, подразделения и части к 

ведению боевых действий по защите Отечества. 

Уясняют и характеризуют общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих и 

значение воинской дисциплины для их успешного 

выполнения. 

Формируют основные направления 

индивидуальной подготовки к воинской 

деятельности в области физической, 

психологической и интеллектуальной 

подготовленности. Обосновывают значение и 

методы осуществления военно-патриотического 

воспитания военнослужащих для обеспечения 

высокого уровня боеготовности частей и 

подразделений Вооруженных Сил российской 

Федерации. 

Характеризуют понятие о чести и достоинстве  

военнослужащего Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Характеризуют общее предназначение 

общевоинских уставов и их роль и организации 

 

28 9.3. Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным и 

индивидуальным 

качествам граждан. 

Гражданс

кое 

воспитани

е 

29 9.4.Военнослужащий-

патриот. 

9.6.Военнослужащий 

– специалист своего 

дела. 

9.7.Военнослужащий-

подчиненный, 

выполняющий 

требования воинских 

уставов , приказы 

командиров и 

начальников.  

Патриоти

ческое 

воспитани

е 

 

30 9.5.Честь и 

достоинство 

военнослужащего 

Духовно-

нравствен

ное 
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Вооруженных Сил 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

9.8. Основные 

обязанности 

военнослужащих. 

жизни и быта военнослужащих. 

Формируют основные требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам военнослужащего. 

воспитани

е 

 

Тема10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации (2ч.) 

31 10.1. Порядок 

вручения Боевого 

знамени воинской 

части. 

10.2. Порядок 

приведения к военной 

присяге(принесения 

обязательства) 

Характеризуют общие положения о порядке 

вручения Боевого знамени воинской части . 

Характеризуют порядок приведения к военной 

присяге военнослужащих- граждан Российской 

Федерации. 

Учат наизусть текст Военной присяги. 

Характеризуют порядок вручения личному 

составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

Характеризуют общие положения ритуала 

подъема и спуска Государственного флага 

Российской Федерации. 

Экологич

еское 

воспитани

е 

32 10.3. Порядок 

вручения личному 

составу вооружения, 

военной техники и 

стрелкового оружия. 

10.4. Ритуал подъема 

и спуска 

Государственного 

флага Российской 

Федерации  

Патриоти

ческое 

воспитани

е 

 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву (1ч.) 

33 11.1. Призыв на 

военную службу. 

11.2. Порядок 

прохождения военной 

службы. 

11.3. Размещение и 

быт военнослужащих. 

Уясняют и  осознанно выполняют все 

мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу. 

Характеризуют организацию призыва на военную 

службу и порядок определения предназначения 

призывника и его годности к военной службе. 

Характеризуют документы, необходимые 

призывнику при явке его на призывную 

комиссию. 

Уясняют общие положения прохождения военной 

службы по призыву. 

Знакомят в общих чертах с порядком размещения 

военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, и организацией их быта. 

Гражданс

кое 

воспитани

е 

Тема12. Прохождение военной службы по контракту(1ч.) 

34 Прохождение военной 

службы по контракту. 

Альтернативная 

гражданская служба 

Характеризуют основные особенности военной 

службы по контракту и порядок отбора 

кандидатов для военной службы по контракту. 

Уясняют основные требования, предъявляемые к 

гражданину при поступлении на военную службу 

по контракту, к состоянию его здоровья, 

профессионально-психологической пригодности 

к уровню образования. 

Изучают нормативно-правовые основы и сроки 

прохождения альтернативной гражданской 

службы.  

Характеризуют порядок подачи заявлений на 

прохождение альтернативной гражданской 

Трудовое 

воспитани

е  

 

Патриоти

ческое 

воспитани

е 
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службы 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения школьниками учебных программ по 

общеобразовательным предметам. В соответствии с данными требованиями к важнейшим 

личностным результатам изучения истории в старшей общеобразовательной школе на 

базовом уровне относятся следующие убеждения и качества: 

– в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав 

и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с 

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

гуманитарной и волонтерской деятельности;  

– в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

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

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

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 

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

– в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 

ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы 

современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям 

старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

– в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 

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

– в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 

современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни;  

– в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

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

результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 

различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 
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выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

– в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

– в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории. 

– Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

школьников, в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать 

другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения). 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– Метапредметные результаты изучения истории в старшей общеобразовательной 

школе на базовом уровне выражаются в следующих качествах и действиях. 

– В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

– владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, 

требующий решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в 

рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа 

имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

– владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

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

объекта; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать исторические 

факты (в том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 

явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

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

и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат с 

имеющимся историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу применения и 

значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте; 
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– работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать 

информацию; различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы источников, 

выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать средства современных 

информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности; создавать тексты в различных 

форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации. 

– В сфере универсальных коммуникативных действий: 

– общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

– осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной деятельности людей как эффективного средства 

достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 

коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале; 

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

членами команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной 

работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

– В сфере универсальных регулятивных действий: 

– владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы – 

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

способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и др.;  

– владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

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

школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших 

поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения 

для совместного решения учебных задач, проблем. 

Предметные результаты 
 

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

образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

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

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  
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– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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

роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 Основное содержание учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования 

 

Всеобщая история 
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10 класс 

(28 часов) 

 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 часа)  

 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны (1 час) 

Мир в начале ХХ в.–предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные 

векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. 

Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и 5 

образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства.  

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала.  

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм, 

анархизм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Появление леворадикального крыла в социал- демократии. Подъём рабочего 

движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны (1 час) 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

 

Тема 3. Первая мировая война. 1914–1918 гг. (1 час)  

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение 

Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели и планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». 

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Морское 

сражение при Гельголанде. Позиционная война. Новые методы ведения войны. Борьба на 

истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, 

Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление 

в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из 

войны. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция 

государств Четверного союза. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Человек и общество в условиях 

войны. Итоги войны. Масштабы человеческих 6 потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально- психологические последствия войны. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны» (1 час) 

 

Раздел II. Межвоенный период (1918–1939) (13 часов)  

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй (1 час)  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 
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общества. «Восстание масс» – вовлечение широких масс в политику и общественную 

жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, 

вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в 

социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил – образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. 

Ноябрьская революция в Германии 1918г. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской империи. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Революция в Турции 1918–1923 гг. и кемализм.  

 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. (1 час)  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция 1919 г.: 

надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект 

послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному 

договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 

1921– 1922 гг. Оформление Версальско- Вашингтонской системы послевоенного мира и 

ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость 

новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-

е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. 

Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920 -е гг. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пацифистское движение. Пакт Бриана- 

Келлога 1928 г. об отказе от войны.  

 
Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия (2 часа)  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в 

США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные 

Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. 

Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, 

участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка 

рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во 

Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., 

восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 

г.  

 

Тема 7. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. 

Фашистский режим в Италии (1 час) 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше 

(режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. 

Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании – попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. 

коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского 

режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского 

фашизма. 

 
Тема 8. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода (1 час)  
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Причины экономического кризиса 1929–1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях «Великой депрессии». Социально- политические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель – обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы – 

свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920–1930-е гг.  

 
Тема 9. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство» (1 час)  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 

Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало 

социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского 

общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному 

деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 

1929–1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е 

гг.  

 

Тема 10. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 

Германии (1 час)  
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933–1939). Поджег Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной 

нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг.  

 
Тема 11. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму (1 

час)  
Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического 

кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого 

антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с 

фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936–

1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 

(1936–1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 
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Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 

Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.  

 

Тема 12. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора (2 часа)  
Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 193З–1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия.  

 
Тема 13. Восток в первой половине XX в. (2 часа)  

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911-1912 гг. 

Национальная революция 1925–1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши – капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928–1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия 

Японии в Северном Китае. Японо- китайская война 1937–1945 гг.  

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима.  

 

Тема 14. Латинская Америка в первой половине ХХ в. (1 час) 

Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. 

Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934-1940 гг. 

Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как пример эволюционной модели 

модернизации. Кубинская революция  (1933-1934) и ее итоги.  Демократии и диктатуры в 

истории Латинской Америки. 

 

Тема 15. Культура и искусство в первой половине ХХ в. (2 часа) 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход 

от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения 

субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной 

системы периода модернизма (1880-1960-е гг.). Символизм – идейное направление в 

литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, 

в пространственных видах искусства – архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т.д. 

Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. 

Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в искусстве – 

импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, 

провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. 
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Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и 

культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк – 

новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на 

службе у войны, искусство на службе у пропаганды. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Межвоенный период (1918-1939)» 

(1 час) 

 Раздел III. Вторая мировая война (7 часов)  

 Тема 16. Вторая мировая война. 1939–1945 гг. (4 часа)  

 Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской 

Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». Поражение Франции в июне 1940 г. 

Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война – 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт – главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне.  

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии.  

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 

декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. 

Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 

1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. 

Высадка англоамериканских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г.  

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «Большой тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции.  

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна.  

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война в Югославии.  

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии – Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Финляндии.  

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4–11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле – мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля–2 

августа 1945 г.  

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны.  

        Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу  
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Главный итог Второй мировой войны – разгром нацистской Германии, фашистской 

Италии и империалистической Японии. Победа антигитлеровской коалиции государств, 

объединившихся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 

с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

 

11 класс 

(28 часов) 

 

Раздел IV. Послевоенный мир . Международные отношения, политическое  и 

экономическое развитие стран Европы и Северной  \ Пути развития стран Азии, 

Африки, Латинской Америки(13 час+7час) 

 
Тема 18. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг. (2 часа) 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм – «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы 

и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование 

НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

 

Тема 19. Международные отношения в 1950—1980-е гг. (2 часа) 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение 

Советским Союзом паритета – равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной 

обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х 

— начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» 

М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

 

Тема 20. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. 

«Общество потребления» (1 час) 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—1970-е 
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гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон- Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

 
Тема 21. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества (2 часа) 

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 

1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

 

Тема 22. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути» (2 часа)  

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с 

опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от 

крайностей первых двух подходов.  

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: 

приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение 

предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного 

поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации.  

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего 

пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 

здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, 

рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

 
Тема 23. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения 

(1 час) 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине ХХ — начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных политических 
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идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. Гражданское 

общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. 

Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав 

человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли 

гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. 

Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические 

движения. 

 

Тема 24. Соединенные штаты Америки (1 час)  

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-2010-е 

гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США – единственная сверхдержава в конце 

XХ – начале ХХI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. 

Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. 

Трампа. 

 

Тема 25. Великобритания (1 час) 

«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер – «консервативная революция». Э. 

Блэр – политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия 

на пути к урегулированию. Расширение самоуправления – «деволюция». 

Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М. 

Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мэй. 

 

 

Тема 26. Франция (1 час) 

Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине 

ХХ – начале XXI в. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные 

волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка 

«левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил 

у власти. Париж – инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства 

Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

 

Тема 27. Италия (1 час) 

Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. 

Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и 

формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического 

развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 

 

Тема 28. Германия (1 час) 

Три периода истории Германии во второй половине XX – начале XXI в.: 

оккупационный режим (1945-1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990), 

объединенная Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в 

ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. 

Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

 
Тема 29. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы (1 час) 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 
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социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—

ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

 

Тема 30. Латинская Америка (1 час) 

Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности 

индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и 

левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения 

исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах – 

тенденция в конце ХХ —  начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. 

Диктатуры и демократия. Куба – остров свободы.  

 

Тема 31. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития (1 

час)  

Этапы деколонизации. Культурно- цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

 

Тема 32. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия (1 час) 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском 

мире. Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская 

революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в 

Индонезии. 

 

Тема 33. Китай. Индия (1 час)  

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае 

в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая.  

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 

Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. 

Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в 

Индии. 

 

Тема 34. Япония. Новые индустриальные страны (1 час) 

Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом 

рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. 

Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в 

развитии Новых индустриальных стран. Переход от тоталитарных режимов к демократии. 

Особенности развития Южной Кореи. 

 
Раздел V. Современный мир (8 часов) 

 
Тема 35. Глобализация и новые вызовы XXI в. (1 час) 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 
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вызовы XXI в.: культурно - цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, 

угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-

технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

 
Тема 36. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. (2 часа) 

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный 

конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

 

Тема 37. Постсоветское пространство: политическое развитие, 

интеграционные процессы и конфликты (1 час) 

Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество 

независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001-2014 гг. 

Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о союзе Беларуси и 

России. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская 

война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский 

конфликты. Конфликт в Донбассе. 

 

Тема 38. Культура во второй половине XX — начале XXI в. (2 часа) 

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская 

литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская 

и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945-1960). Художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. 

Интернет и становление глобального информационного пространства. На пути к новому 

объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых 

ценностей глобального постиндустриального информационного общества. 

Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Современный мир» (1 час) 

История России 

10 класс 

(40 часов) 

 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. (11 часов) 

 

Тема 1. Россия в Первой мировой войне (3 часа)  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 
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Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  
 

Тема 2. Великая российская революция 1917 г. (3 часа)  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. 

Ленин как политический деятель.  

 
 

Тема 3. Первые революционные преобразования большевиков (1 час)  
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.  

 
Тема 4. Созыв и разгон Учредительного собрания (1 час)  
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

 
 

Тема 5. Гражданская война и ее последствия (2 часа)  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 
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Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях, занятых 

антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов 

и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.  

 
Тема 6. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» (2 часа)  
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, черный 

рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения.  

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в годы «великих 

потрясений» (1 час) 

 
Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. (18 часов)  

 
Тема 7. СССР в годы НЭПа. 1921–1928 гг. (4 часа)  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой социалистического труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 
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Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодёжная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду.  

 
Тема 8. Советский Союз в 1929–1941 гг. (4 часа) 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение культа личности 

Сталина. Малые культы представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 

ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.  

 
Тема 9. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. (4 

часа)  
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 

Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 
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коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям 

в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

 
Тема 10. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. (2 часа)  
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 

1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Советский Союз в 1920-1930-е 

гг.» (1 час) 

 
Раздел III. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. (15 часов)  

 

Тема 11. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.) (4 часа)  

Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – представителей всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. 
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Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание 

партизанского движения.  

 
Тема 12. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.) (3 часа)  

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск 

в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом — осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943–1946 

гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

 
Тема 13. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.) (3 часа)  

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. 
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Боевое содружество советской армии и войск - стран антигитлеровской коалиции. Встреча 

на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло - Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало 

советского «атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и 

Церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война  

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные боибардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско 

в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Великая Отечественная война 

1941-1945» (1час) 

 

11 класс 

(40 часов) 

 
Раздел IV. СССР в 1945-1991. 1945—1991 гг. (26 часа) 

 

 Тема 14. Поздний сталинизм (1945-1953 гг.) (6 часов) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. 
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И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

Тема 15. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. (4 часа) 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и тамиздат. 
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд 

и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

 

Тема 16. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. (6 часов) 
Приход к власти Л.И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 
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реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск 

в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

 

Тема 17. Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.) (6 часов) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 
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политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап перестройки: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б.Н. 

Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
 
Раздел V. Российская Федерация в 1992-2020 гг. (14 часов) 

 

Тема 18. Становление новой России (1992-1999) (7 часов) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 
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От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. 

в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

 
 

Тема 19. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  
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(14 часов) 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание 

В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Воссоединение Крыма с Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная 

жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление 

России в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Основные достижения российских ученых. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 
Россия и мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Основные итоги развития 

России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей 

истории России - угроза национальной безопасности России. 

 

 

 



 

 

 Тематическое планирование. 

10 класс 

№ Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления  

воспитательной 

деятельности 

1.  Мир накануне 

и в годы 

Первой 

мировой 

войны 

4 Р: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута 

П: 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 

К: при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.  Межвоенный 

период (1918-

1939) 

13 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

П: 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 

К:  распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание) 

3.  Вторая 

мировая война 

7 Р: ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

П: критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

К: при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

4.  Россия в годы 

«великих 

потрясений» 

11 Р: оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали 

П: менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности 

К: 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 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.  Советский 

Союз в 1920-

1930-е гг.  

18 Р: оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

8.Экологическое 

воспитание 

6.  Великая 

Отечественная 

война 1941-

1945 гг. 

15 Р: ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

П: находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

6. Физическое воспитание 



 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия 

и формирование культуры 

здоровья 

 Итого 68   

 

 
11 класс 

№ Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления  

воспитательной 

деятельности 

1.  Послевоенны

й мир. 

Международ

ные 

отношения, 

политическое 

и 

экономическо

е развитие 

стран Европы 

и Северной 

Америки  

13  Р: ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

П: использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

К: распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание) 

2.  Пути 

развития 

стран Азии, 

Африки, 

Латинской 

Америки 

7 Р: оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

1.Гражданское воспитание 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

3. С Современный 

мир и новые 

вызовы XXI 

века 

 8  Р: оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

1.Гражданское воспитание 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

4.  СССР  

в 1945-1991 

гг. 

26 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

П: использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

К: координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

6. Физическое воспитание 

и формирование культуры 

здоровья 

5.      

6.  Российская 

Федерация в 

1991-2020 гг. 

14 Р: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута 

П: менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности 

К: 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 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 



 

7.  Современный 

мир 

7 Р: оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали 

П: критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках 

К:  при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

8.Экологическое 

воспитание 

 Итого 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

I.   Пояснительная записка 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции 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; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовности отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознания своего места в поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное мнение, 

готовности и способности вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 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;  

 уважения к своему народу, чувствао ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
 



 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

 нравственного сознания и поведения 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;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 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); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризации традиционных семейных ценностей; 
 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта; 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому творчеству, 

стремления к овладению достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 



 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, ответственного и 

компетентного отношения к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умения оказывать первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способности ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и способа реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 
 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 



 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
 

Предметные результаты 

 

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. 
 

 

 Основное содержание учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования 
 

10 класс 

(68 часов) 

 

 

Тема 1. Человек в обществе (21 час) 

 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура.  Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества 

личности. Самосознание и самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. 

Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 

Итина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная 

свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного 

выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое 

измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. 

Противодействие международному терроризму. 

 

Тема 2. Общество как мир культуры (14 часов) 

 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра.  Наука и ее функции 

в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как система. 

Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные 



 

организации в современной России. Проблема поддержания религиозного мира. Что такое искусство. 

Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой 

культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

 

 Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (31 час) 

 

 Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. 

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник 

права. Основные источники (формы права). Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы 

субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. 

Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство 

Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы 

социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану 

здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. 

Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 

брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены сметной казни. Международные 

преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

  

Заключение (2 часа) 

  

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Человек и 

ценности современного общества.   

 

 

11 класс 

(68 часов) 

 

 

Тема 1. Экономическая жизнь общества (26 часов) 

 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная 

структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины циклического 

развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует невидимая рука 

рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная 

рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции 

финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый 

рынок, его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования 

экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции 

экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики 

государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. 

Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 



 

Государственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. Международная 

торговля. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность и 

структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников 

экономической деятельности. 

 

Тема 2. Социальная сфера (18 часов) 

 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. 

Отклоняющееся 9девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия – 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 

Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный 

институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы 

живем. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном 

обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. Изменение численности населения в России. Возрастной состав населения 

России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

 

Тема 3. Политическая жизнь общества (22 часа) 

 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная 

система. Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции 

политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм 

политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

 

Заключение (2 часа) 

 

Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

 
 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления  

воспитательной 

деятельности 

7.  Человек в 

обществе 

16 Р: сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

П: критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

К: развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности 

научного познания) 

6. Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

7.Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

8.  Общество как 38 Р: оценивать возможные последствия достижения 3.Духовное и 



 

мир культуры поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

П: критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

К:  при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

9.  Правовое 

регулировани

е 

общественны

х отношений 

12 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

П: 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 

К: распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

1.Гражданское 

воспитание 

7.Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

 

10.  Заключение 2 Р: сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной  

заранее целью 

П: выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия 

К: 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 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

8.Экологическое 

воспитание 

 

 Итого 68   

 

 

11 класс 

№ Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления  

воспитательной 

деятельности 

8.  Экономическ

ая жизнь 

общества 

28 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

П: использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

К: координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

1.Гражданское 

воспитание 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности 

научного познания) 

7.Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

9.  Социальная 

сфера 

14 Р: самостоятельно определять цели, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута 

П: менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

К: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к 



 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 

культурному наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

6. Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

10.  Политическая 

жизнь 

общества 

20 Р: выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

П: использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

К: при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

1.Гражданское 

воспитание 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

11.  Заключение 6 Р: ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

П: 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 

К: координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности 

научного познания) 

8.Экологическое 

воспитание 

 

 Итого 68   

 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку 

осуществлять себя юридически, нравственно и политически дееспособным; 

 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 



 

 правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов;  

 опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся;  

 опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

 идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований; 

 компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера;  

 компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной значимости 

использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения 

личностной сопричастности судьбе российского народа; 

 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России; интериоризации 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества.  

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации; 

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России, любови к родному краю, родному дому; 

 ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, осознанной выработки собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества. 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора,  



 

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, 

поступки других людей; 

 способности к нравственному самосовершенствованию;  

 представлений об основах светской этики,  

 знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию;  

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификациия себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовности 

к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовности и способности к ведению переговоров; 

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 

ответственного отношения к выполнению поручений;  

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 

 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и 

общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 



 

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и 

первоначальных умений исследовательской деятельности. 

 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 осознания ценности жизни 

 осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 

 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительного отношения к труду;  

 опыта участия в социально значимом труде; 

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных 

интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания: 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления;  

 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, 

опирающихся на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей 

среде в целом; 

 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях: готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности; 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе ее существования;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, 

диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, диаграммы, таблицы, 

делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их 

решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 



 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в 

дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе 

умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить значения 

слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации. 

 

Предметные результаты (углублённый уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической 

информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах и 

приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-

планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики 

при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Выпускник на углублённом 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 её; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 

микроэкономика 

- характеризовать экономику семьи; 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 расчёта 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 различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять в виде 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 ВНП; 

- производить расчёт 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 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 расчётов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- приводить примеры глобальных экономических проблем; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

- приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углублённом 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 приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, 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 приобретённые 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 приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны 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 информации, полученной 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; 

- понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в 

современном мире. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

10 класс 

 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической 

теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. 



 

Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность труда. Главные вопросы экономики. 

Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от 

цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. 

Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные 

банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их 

кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и 

механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная 

политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. 

Международный и российский опыт внедрения электронных денег. Инфляция. Виды и темпы 

инфляции. 

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 

фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. 

Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. 

Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные 

и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

 

11 класс 



 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. 

Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из 

истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги - главный источник государственного 

бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды налогов. 

Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала 

налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной 

собственности. Государственное регулирование экономики. Виды национализации. Формы 

участия государства в экономике в современных условиях. Социалистическая 

национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация 

(приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный 

ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система 

национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и 

образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная 

трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого 

экономического роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое 

развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. 

Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные 

курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При изучении курса экономики используются различные формы занятий, такие как 

урок-исследование, лекция, урок-презентация, практическая работа по анализу 

статистической информации, деловая игра, ролевая игра, метод кейсовых заданий. 

Формы организации учебной деятельности на внеурочных занятиях следующие: 

проектно-исследовательская практика обучающихся; участие в конкурсах и олимпиадах. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Хасбулатов Р. И. Экономика: 10 класс: базовый и углублённый уровни: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. — М.: Дрофа, 2018. 

Хасбулатов Р. И. Экономика: 11 класс: базовый и углублённый уровни: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. — М.: Дрофа, 2018. 

Дихтяр Т. Л. Экономика: 10—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2017. 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Тематическое планирование 10 класс (68 ч.) 

 

№ Тема количество 

часов 

1  Экономика — наука и хозяйство 4 

2 Экономическая система государства 6 

3 Спрос 5 

4  Закон предложения . 5 

5  Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 3 

6 Конкуренция. Типы рынков 7 

7 Доходы, расходы 6 

8 Банковская система 6 

9 Деньги и финансы 7 

10 Фондовая биржа 4 

11 Рынок труда. Безработица.  6 

12 Фирма — главное звено рыночной экономики 9 

13 Итоговое повторение 3 

                                           Тематическое планирование 11 класс (68 ч.) 

№ Тема количеств

о уроков 

1 Менеджмент. Маркетинг.  8 

2 Государственные финансы 8 

3 Государство и экономика 7 

4 Основные макроэкономические показатели 8 

5 Экономический рост 6 

6 Цикличность развития экономики 7 

7 Международная торговля. Валютный  рынок 7 

8 Альтернативные системы и модели современной экономики 7 

9 Экономика России 5 

10 Глобальные экономические проблемы  3 

11 Итоговое повторение 2 

 

10 класс (68 часов) 

 

Тема  Содержание уроков  Характеристика основных видов деятельности 

учащегося 

1. Экономика: 

наука и 

хозяйство 

(4 ч) 

 

Понятие экономики. Предмет 

изучения экономической 

науки. Почему экономика не 

может производить столько 

товаров и услуг, сколько 

необходимо обществу? 

Производство, 

распределение, обмен, 

потребление. Объект труда, 

средства труда. Главные 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры свободных и экономических 

благ; 

- выстраивать логическую последовательность 

экономических процессов; 

- приводить примеры, подтверждающие закон 

редкости и закон роста потребностей; 

- понимать, что такое альтернативная стоимость, 

приводить собственные примеры альтернативной 

стоимости выбора;  



 

вопросы экономики. Закон 

роста потребностей. Закон 

редкости. Свободные и 

экономические блага. 

Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных 

возможностей. Факторы 

производства. 

Производительность труда. 

Разделение труда. 

Специализация 

 

- анализировать кривую производственных 

возможностей, описывать положение точек 

относительно кривой производственных 

возможностей, раскрывать их экономический 

смысл; 

- решать задачи на альтернативную стоимость; 

- называть факторы производства; 

- рассчитывать производительность труда; 

- раскрывать понятия «специализация», 

«разделение труда» 

2. Экономическая 

система 

государства 

(6 ч) 

Понятие «экономическая 

система». 

Собственность. 

Традиционная, 

централизованная (плановая), 

рыночная и смешанная 

экономические системы. 

Прямые и косвенные методы 

государственного 

регулирования. 

Общественные блага. 

Государственный сектор 

экономики 

Учащийся должен уметь: 

- раскрывать сущность понятия «экономическая 

система»; 

- называть главные особенности традиционной, 

централизованной и рыночной экономических 

систем; 

- приводить примеры различных форм 

собственности; 

- делать выводы о преимуществах и недостатках 

экономических систем;  

- понимать роль государства в рыночной 

экономике; 

- объяснять отличия общественных благ от 

частных; 

- приводить примеры общественных благ; 

- называть отрасли, входящие в государственный 

сектор экономики 

3. Спрос 

(5 ч) 

Понятие о рынке. Виды 

рынков, функции рынка. 

Суверенитет потребителя. 

Спрос, величина спроса. 

Закон спроса. 

Кривая спроса. Эффект 

нового покупателя, эффект 

замещения, эффект дохода. 

Товары-заменители 

(субституты) и дополняющие 

товары (комплементарные). 

Эластичность спроса. Товары 

с эластичным и 

неэластичным спросом 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- называть функции рынка, приводить примеры 

различных рынков; 

- формулировать закон спроса; 

- доказывать примерами зависимость спроса от 

цены; 

- приводить примеры неценовых факторов спроса; 

- анализировать график кривой спроса, объяснять 

причины сдвига кривой; 

- приводить примеры товаров-заменителей и 

дополняющих товаров; 

- называть группу товаров с эластичным и 

неэластичным спросом; 

- решать задачи на определение величины спроса 

и эластичность спроса 

4.Закон 

предложения  

(5 ч) 

Предложение, величина 

предложения, закон 

предложения. Кривая 

предложения. Равновесная 

цена. Эластичность 

предложения. Варианты 

эластичности предложения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- формулировать закон предложения;  

- доказывать примерами зависимость 

предложения от цены; 

- анализировать график кривой предложения, 

объяснять причины сдвига кривой; 

- устанавливать причины рыночного равновесия; 

- объяснять причины различной эластичности; 



 

- приводить примеры, иллюстрирующие понятия 

темы; 

- строить графики спроса и предложения, решать 

задачи на нахождение равновесной цены; 

- решать задачи на определение величины 

предложения и эластичность предложения 

5. Цена и 

стоимость. 

Альтернативная 

стоимость 

(3 ч) 

Цена товара. Функции цен. 

Две концепции цены. 

Трудовая теория стоимости 

К. Маркса. 

Производственные затраты. 

Суть неоклассической 

концепции. Мировые и 

внутренние цены, базисные и 

контрактные цены, оптовые и 

розничные цены, цена спроса, 

цена предложения, 

общественная стоимость, 

общественно необходимое 

время, средняя умелость, 

интенсивность труда. 

Альтернативная стоимость. 

Добавленная стоимость 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- раскрывать суть двух концепций формирования 

цены товара; 

- приводить примеры различных цен; 

- понимать механизм образования равновесной 

цены; 

- решать задачи на альтернативную стоимость; 

- приводить примеры товаров с высокой 

добавленной стоимостью 

6. Конкуренция. 

Типы рынков 

(7 ч) 

Понятие конкуренции. 

Условия для конкуренции. 

Ценовая конкуренция. 

Демпинговые цены. 

Неценовая конкуренция. 

Достоинства и недостатки 

конкуренции. 

Историческая эволюция 

рыночных структур. Рынок 

совершенной конкуренции; 

чистая монополия; 

монополистическая 

конкуренция; олигополия. 

Естественная монополия 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- понимать условия для проявления конкуренции; 

- объяснять действия конкурентов при ценовой и 

неценовой конкуренции; 

- выявлять достоинства и недостатки 

конкуренции; 

- сравнивать различные типы рыночных структур, 

находить черты сходства и различия; 

- приводить примеры рыночных структур; 

- классифицировать рынки по степени проявления 

конкуренции; 

- объяснять причину появления естественных 

монополий, приводить примеры естественных 

монополий 

7. Доходы и 

расходы 

(6 ч) 

Источники доходов. 

Первичные и вторичные 

доходы. Заработная плата, 

прибыль, процент, дивиденд, 

рента. 

Социальные трансферты. 

Минимальный размер оплаты 

труда. Структура доходов 

российской семьи. 

Постоянные (обязательные) 

расходы, переменные 

(произвольные) расходы. 

Потребительская корзина. 

Сбережения, депозит, 

ссудный доход, облигация, 

акция, инвестиции, 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- называть источники доходов, различать 

вторичные и первичные доходы; 

- приводить примеры доходов домохозяйств; 

- находить информацию о размере МРОТ и 

прожиточном минимуме в разных регионах 

страны, сопоставлять, делать выводы; 

- анализировать диаграммы и таблицы со 

статистическими данными, делать выводы на 

основе анализа; 

- называть виды сбережений, оценивать 

экономические риски; 

- составлять личный бюджет и семейный бюджет; 

- рассчитывать реальную заработную плату; 

- объяснять различия в зарплате трудящихся 



 

финансовые пирамиды, 

инфляция. Бюджет семьи. 

Номинальная и реальная 

заработная плата. Индекс 

стоимости жизни 

разных стран 

8.Банковская 

система 

(6 ч) 

История формирования 

банковской системы. 

Центральный банк и его 

функции. Коммерческие  

банки, их роль в рыночной 

экономике. Классификация 

банков по формам 

деятельности и характеру 

собственности. Банковская 

прибыль, ссудный процент. 

Кредиты. Принципы 

кредитования. Поручитель, 
банковская гарантия, 

кредитная история, кредитная 

карта. Ипотечное 

кредитование. 

Депозиты. Виды депозитов 

Учащийся должен уметь: 

- давать характеристику банковской системы 

страны; 

- сравнивать функции Центрального банка и 

коммерческих банков; 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- просчитывать риски по кредитам;  
- рассчитывать выплаты по кредиту на основе 

примеров из реальной жизни; 

- находить информацию об условиях ипотечного 

кредитования в различных банках; 

- объяснять ответственность поручителя по 

кредитам; 

- называть виды депозитов, оценивать их 

преимущества и недостатки 

9. Деньги и 

финансы 

(7 ч) 

Происхождение и функции 

денег. Мера стоимости, 

средство обращения, 

средство платежа, мировые 

деньги, сокровища. Товарные 

и кредитные деньги. 

Вексель, банкнота. 

Бумажные деньги и законы 

их обращения. Уравнение 

Фишера. 

Денежная масса, денежные 

агрегаты. 

Денежный рынок, 

инвестиционный капитал. 

Ставка рефинансирования 

ЦБ. Политика «дорогих 

денег», политика «дешёвых 

денег». Монетарная 

политика. Норма 

обязательных резервов ЦБ. 

Ключевая ставка и инфляция. 

Темпы инфляции. 

Виды инфляции. Социальные 

последствия инфляции. 

Дефляция. Дезинфляция. 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- приводить примеры, характеризующие функции 

денег; 

- называть свойства металлических денег; 

- объяснять необходимость появления бумажных 

и кредитных денег; 

- делать выводы о роли денег в экономике; 

- объяснять действие закона Фишера, приводить 

примеры влияния денежной массы на инфляцию; 

- называть денежные агрегаты, проводить 

сравнение степени ликвидности, давать 

объяснение; 

- понимать, как работает денежный рынок; 

- выстраивать логическую цепочку движения 

капиталов; 

- объяснять влияние ставки рефинансирования на 

инфляцию; 

- анализировать график равновесия на денежном 

рынке, делать выводы; 

- аргументированно объяснять политику 

«дорогих денег», политику «дешёвых денег»; 

- искать в Интернете данные о ставке 

рефинансирования в разных странах; 
- готовить доклады по теме, представлять 

информацию в виде презентации 

10. Фондовая 

биржа (4 ч) 

История появления фондовых 

бирж. 

Современная фондовая 

биржа. Фондовая, валютная, 

товарная биржа, биржа труда. 

Арбитражные и пакетные 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- сравнивать различные ценные бумаги; 

- объяснять действия участников фондового 

рынка; 

- решать задачи на расчёт стоимости ценных 



 

сделки. Биржевые индексы. 

«Быки» и «медведи». Рынок 

ценных бумаг. Акции, 

облигации, деривативы. 

Фьючерсы и опционы. 

Фондовые инструменты. 

Участники фондового рынка 

бумаг; 

- искать информацию о биржевых индексах, 

- представлять доклады и презентации по теме 

11. Рынок труда. 

Безработица.  

(6 ч) 

Труд и рынок рабочей силы. 

Особенности рынка рабочей 

силы и занятость. Качество 

рабочей силы как фактор 

экономического роста. 

Рабочая сила и теория 

человеческого капитала. 
Структура рынка труда. 

Экономически активное 

население, занятые, 

безработные, добровольно 

незанятые. Уровень 

безработицы. 

Фрикционная, структурная, 

циклическая безработица. 

Естественная безработица. 

Скрытая безработица. 

Закон Оукена. 

Профсоюзы. История 

профсоюзного движения. 

Рыночная власть профсоюзов 

Учащийся должен уметь: 

- называть особенности рынка труда; 

- определять качество рабочей силы; 

- доказывать влияние качества рабочей силы на 

экономический рост; 

- определять уровень безработицы, используя 

статистические данные; 

- давать характеристику различных видов 

безработицы; 

- приводить примеры различных видов 

безработицы, в том числе скрытой; 

- анализировать структуру рынка труда; 

- решать задачи на закон Оукена; 

- представлять доклады о деятельности 

профсоюзов в разных странах мира; 

- раскрывать понятие «рыночная власть 

профсоюзов» 

1. Фирма — 

главное звено 

рыночной 

экономики 

(9 ч) 

Что такое фирма. Задачи 

фирм. Предприниматель, 

предпринимательство. 

Основные признаки фирмы. 

Виды фирм. Индивидуальные 

(частные), товарищества 

(партнёрства), акционерные 

общества (корпорации), 

государственные и 

смешанные (с участием 

государства) компании. 

Размеры фирм. Мелкие, 

средние и крупные фирмы. 

Акционерное предприятие. 

Акции и дивиденды. Простые 

и привилегированные акции. 

Франчайзинг. Факторный 

доход. Прибыль, издержки, 

инвестиции. 

Физический и финансовый 

капитал. 

Заёмный капитал. 

Экономические и 

бухгалтерские издержки. 

Явные и неявные издержки. 

Постоянные, переменные и 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- раскрывать задачи фирмы и 

предпринимательской деятельности; 

- называть основные признаки фирмы; 

- давать характеристику различных видов фирм; 

- выявлять преимущества и недостатки различных 

фирм; 

- приводить примеры фирм, различающихся по 

форме собственности и по размерам; 

- объяснять организацию и структуру управления 

акционерного общества; 

- сравнивать простые и привилегированные акции; 

- раскрывать особенности ведения бизнеса в 

форме франчайзинга, приводить примеры 

франчайзинговых фирм; 

- называть факторные доходы; 

- приводить примеры бухгалтерских, 

экономических, постоянных, переменных 

издержек; 

- решать задачи на вычисление издержек и 

прибыли фирмы; 

- раскрывать сущность неявных издержек, 

приводить примеры; 

- объяснять сущность закона убывающей отдачи, 

приводить графики, аргументы, подтверждающие 



 

общие издержки. 

Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

Нормальная прибыль. Закон 

убывающей отдачи 

(эффективности) факторов 

производства 

действие этого закона; 

- приводить примеры проявления закона 

убывающей отдачи в экономической 

деятельности; 

- объяснять, почему нулевая экономическая 

прибыль является нормальной 

 

11 класс (68 часов) 

 

Тема Содержание уроков Характеристика основных видов деятельности 

учащегося 

1. Менеджмент и 

маркетинг  

(8 ч) 

Понятие «менеджмент». 

Исторические этапы 

становления менеджмента. 

Школа научного управления 

Ф. Тейло- 

ра. Административная школа 

управления А. Файоля. Школа 

человеческих отношений и 

разработки поведенческих 

наук. Социальная 

ответственность бизнеса. 

Человеческие отношения, 

публичные отношения, 

фордизм. 

Современные тенденции 

менеджмента. 

Обязанности менеджеров 

компании. 

Менеджмент в России. 

Понятие «маркетинг». 

Основные задачи маркетинга. 
Этапы развития маркетинга 

как определённого вида 

коммерческой деятельности и 

теоретической науки. Три 

звена в системе управления 

маркетинговыми операциями. 

Реклама. Мерчендайзер. 

Маркетолог 

 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- давать характеристику различных школ 

менеджмента; 

- сравнивать, выявлять преимущества и недостатки 

различных школ управления; 

- высказывать своё мнение о социальной 

ответственности бизнеса, излагая его в виде 

эссе; 
- приводить примеры вертикальных, 

горизонтальных объединений фирм, 

конгломератов; 

- называть основные обязанности менеджеров 

компании; 

- давать характеристику управления на 

социалистическом предприятии, выявлять черты 

отличия от современного менеджмента фирмы; 

- раскрывать роль рекламы в продвижении товара; 

- называть функции звеньев управления 

маркетинговыми операциями; 

- приводить примеры агрессивной рекламы, 

удачных и неудачных рекламных кампаний фирм; 

- объяснять функциональные обязанности 

мерчендайзеров и маркетологов 

2. 

Государственные 

финансы 

(9 ч) 

Государственные финансы. 

Министерство финансов и его 

функции. Государственный 

бюджет. Бюджетные 

принципы. Функции бюджета. 

Расходные и доходные статьи 

бюджета. Профицит и 

дефицит бюджета. 

Государственный долг. 

Внутренний и внешний 

государственный долг. 

Историческая эволюция 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- называть и объяснять бюджетные принципы, 

функции бюджета; 

- объяснять причины появления государственного 

долга и пути погашения долга; 

- проводить анализ государственного долга 

России и других стран мира на основе 

статистических материалов, собранных 

самостоятельно; 

- объяснять экономическую сущность налогов; 

- называть функции налогов, приводить примеры 



 

налогообложения. 

Экономическая сущность 

налогов. 

Функции налогов. Бюджетные 

фонды и их назначение. 

Налоговая система. 

Фискальная политика 

государства. 

Виды налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Акциз, 

пошлина. Федеральные и 

муниципальные налоги. 

Механизм налогообложения. 

Прогрессивная, 

пропорциональная, 

регрессивная системы 

налогообложения. Налоговые 

льготы 

бюджетных фондов, выплат из этих фондов; 

- давать характеристику фискальной политики 

государства; 

- приводить примеры прямых и косвенных 

налогов, выявлять различия прямых и косвенных 

налогов;  
- находить информацию о механизмах 

налогообложения в разных странах; 

- делать выводы о степени социальной 

направленности фискальной политики государств 

мира; 

- понимать механизм получения налоговых льгот, 

их социальную направленность; 

- решать задачи на вычисление налоговых выплат 

частного лица и фирм 

- участвовать в конкурсе проектов «Бюджет для 

граждан» 

3. Государство и 

экономика 

(8 ч) 

Причины государственной 

экспансии в экономику. 

Прямые и косвенные формы 

вмешательства. 

Экономические функции 

государства. Закон Вагнера. 

Формы участия государства в 

экономике. Приватизация и 

национализация. Типы 

государственной 

собственности. 

Участие государства в 

смешанной экономике (начало 

ХХ в.). 

Государственное 

регулирование экономики. 

Национальные программы, 

национальные проекты, 

импортозамещение. 

Ваучерная приватизация 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- объяснять причины государственной экспансии в 

экономику; 

- раскрывать сущность закона Вагнера; 

- приводить примеры прямых и косвенных форм 

вмешательства; 

- называть экономические функции государства; 

- приводить примеры национализации и 

приватизации; 

- приводить примеры государственной 

собственности; 

- давать характеристику социалистической 

национализации; 

- выявлять особенности капиталистической 

приватизации; 

- выступать с докладами о национальных 

программах и проектах в России; 

- объяснять необходимость импортозамещения; 

- давать оценку ваучерной приватизации в России 

4. Основные 

макроэкономиче

ские показатели 

(7 ч) 

Валовой внутренний продукт 

(ВВП). 

Валовой национальный 

продукт (ВНП). 

Методы подсчёта ВВП, ВНП. 

Амортизация, чистый 

внутренний продукт. 

Исключение двойного счёта 

при расчёте 

ВВП. Реальный ВВП. 

Дефлятор ВВП. 

Сопоставление ВВП разных 

стран и обменные курсы 

валют. Паритет 

покупательной способности 

(ППС). ВВП и ВНП на душу 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- применять методы подсчёта ВВП и ВНП при 

решении задач по теме; 

- приводить примеры двойного счёта; 

- различать реальный и номинальный ВВП; 

- объяснять значение паритета покупательной 

способности, приводить примеры; 

- рассчитывать индекс потребительских цен, 

используя данные, самостоятельно найденные в 

разных источниках; 

- называть виды инфляции, объяснять социальные 

последствия инфляции; 

- описывать систему национальных счётов; 

- анализировать таблицы, делать выводы об уровне 

экономического развития разных стран; 



 

населения. Национальный 

доход. Фактор цены и 

стоимости товара в 

исчислении ВВП. 

Индекс потребительских цен. 

Темпы роста ВВП. 

ВВП и инфляция.  

Система национальных счётов 

(СНС). 

Кругооборот доходов и 

расходов. ВВП (ППС) на 

душу населения. Реальный 

сектор экономики, 

бюджетный сектор 

экономики. Денежный сектор. 

Внешний сектор. Платёжный 

баланс 

- называть секторы экономики 

5. 

Экономический 

рост 

(6 ч) 

Измерение экономического 

роста. Факторы 

экономического роста. Рост 

населения и численности 

рабочей силы. 

Накопление капитала, 

инвестиции, земля, 

технологический прогресс, 

знания, опыт, инновации. 

Влияние научно-технического 

прогресса и образования на 

экономический рост. 

Экстенсивное и интенсивное 

развитие. 

«Ресурсное проклятие». 

Современная трактовка 

экономического роста. 

Мультипликатор и 

акселератор. Теория 

устойчивого экономического 

роста 

и развития 

Учащийся должен уметь: 

- применять формулу для определения 

экономического роста; 

- называть факторы экономического роста; 

- приводить примеры интенсивных и экстенсивных 

факторов экономического развития; 

- выказывать своё мнение о «ресурсном 

проклятии» экономики России, аргументированно 

доказывать свою точку зрения; 

- доказывать на примерах положительный и 

отрицательный эффекты мультипликатора; 

- раскрывать сущность акселератора 

6. Цикличность 

развития 

экономики 

(7 ч) 

Циклическое развитие как 

закономерность. Торговые 

кризисы. Фазы 

экономического цикла. 

Подъём, спад, кризис, 

депрессия, оживление. 

Механизм циклического 

движения и кризис. 

Решение противоречий в ходе 

кризиса. 

Мировой финансово-

экономический кризис 2008—

2010 гг. Антикризисные 

действия государств. Кризис 

неолиберальной 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- приводить аргументы, подтверждающие 

цикличность развития экономики; 

- называть последовательно фазы экономического 

цикла, характеризовать явления в экономике, 

связанные с определённой фазой цикла; 

- обобщать мировой опыт, предлагая пути выхода 

из кризиса; 

- понимать причины и следствия мирового 

финансово-экономического кризиса 2008—2010 

гг.;  
- раскрывать сущность теории Фридмэна 

применительно к современной экономической 

ситуации 



 

экономической доктрины. 

Теория Фридмэна 

7. 

Международная 

торговля 

(7 ч) 

Что такое международная 

торговля? Экспорт, импорт, 

внешнеторговый оборот. 

Международное разделение 

труда. Теория абсолютных 

преимуществ А. Смита. 

Теория сравнительных 

преимуществ 

Д. Рикардо. Теория 

интернациональной 

стоимости К. Маркса. 

Валютный курс. Свободно 

конвертируемая валюта. 

Колеблющийся, 

«плавающий», 

фиксированный валютный 

курс, «валютный коридор», 

«бивалютная корзина». Курс 

покупателя, курс продавца. 

Кросс-курс. Номинальный и 

реальный валютный курс. 

Свободная торговля и 

протекционизм. 

Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

Россия и ВТО. Структура 

внешней торговли России. 

Санкции 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- анализировать статистические данные, делать 

выводы; 

- классифицировать страны по объёму внешней 

торговли; 

- приводить примеры абсолютных и 

сравнительных преимуществ в мировой торговле; 

- приводить примеры свободно конвертируемых 

валют; 

- оценивать разные валютные курсы; 

- производить расчёты по конвертации валют; 

- решать практические задачи, используя 

современные данные, полученные самостоятельно 

из различных источников информации; 

- давать оценку структуры внешней торговли 

России; 

- аргументировать преимущества и недостатки 

вступления России в ВТО 

8. Экономика 

России (5 ч) 

Общая характеристика 

экономики 

России. Основные 

макроэкономические 

показатели России. 

Отраслевая структура 

хозяйства России. Основные 

показатели участия России во 

внешнеэкономических связях. 

Внешнеторговый баланс 

России. Показатель 

экспортной квоты. 

Индекс концентрации 

экспорта. Индекс 

диверсификации импорта 

Учащийся должен уметь: 

- давать характеристику экономики России; 

- называть основные макроэкономические 

показатели; 

- делать выводы о структуре хозяйства России; 

- объяснять причины изменения структуры 

хозяйства; 

- анализировать основные показатели участия 

России во внешнеэкономических связях; 

- давать характеристику внешнеторгового баланса 

России; 

- искать современные статистические данные об 

экономической ситуации в России, делать выводы, 

подтверждать их аргументами; 

- рассчитывать экспортную квоту России за разные 

годы, используя статистические данные, 

найденные самостоятельно; 

- объяснять сущность индекса концентрации 

экспорта и индекса диверсификации импорта; 

- писать рефераты по темам главы 

9. Глобальные 

экономические 

проблемы 

(3 ч) 

Сущность и содержание 

глобальных экономических 

проблем. Неравное 

потребление. Новые модели 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- приводить примеры неравного потребления; 

- показывать на географической карте стра́ны с 



 

потребления высоким и низким уровнем потребления; 

- называть новые модели потребления; 

- писать эссе по предложенным темам 

 

 

*   Направления воспитательной деятельности: 

1. гражданское воспитание; 

2. патриотическое воспитание; 

3. духовно-нравственное воспитание; 

4. эстетическое воспитание; 

5. физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

6. трудовое воспитание; 

7. экологическое воспитание; 

8. ценности научного познания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

9. Гражданского воспитания:  

 гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку 

осуществлять себя юридически, нравственно и политически дееспособным; 

 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

 правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов;  

 опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся;  

 опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

 идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований; 

 компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера;  

 компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

 

10. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной значимости 

использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения 

личностной сопричастности судьбе российского народа; 

 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России; интериоризации 



 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества.  

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации; 

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России, любови к родному краю, родному дому; 

 ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, осознанной выработки собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества. 

 

11. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора,  

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, 

поступки других людей; 

 способности к нравственному самосовершенствованию;  

 представлений об основах светской этики,  

 знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию;  

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификациия себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовности 

к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовности и способности к ведению переговоров; 

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 

ответственного отношения к выполнению поручений;  

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 

 

12. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 



 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

 

13. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и 

общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и 

первоначальных умений исследовательской деятельности. 

 

14. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 осознания ценности жизни 

 осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 

 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

 

15. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительного отношения к труду;  

 опыта участия в социально значимом труде; 

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных 

интересов и потребностей; 

 

16. Экологического воспитания: 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления;  



 

 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, 

опирающихся на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей 

среде в целом; 

 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях: готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности; 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе ее существования;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право»  

10 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 



 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 
 

11 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 



 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 

2. Содержание учебного предмета «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. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

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».  

 

Теория государства и права 
Теории происхождения государства и права. Право Древнего мира, Средних веков, 

Нового времени. Развитие права в России. 

 Признаки государства. Теории сущности государства. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государств. Форма правления: монархия и республика. Формы 

государственного устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. 

Политический режим: демократический, антидемократический. Государственный механизм: 

структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы 

(семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-

правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы 

толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность 

и деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности. 

  

Конституционное право 
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой 

статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: структура, полномочия и функции. Принципы и виды правотворчества. 

Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного 

процесса в Российской Федерации. Правительство Российской Федерации: порядок 

формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской 

Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

Избирательное право и избирательный процесс 



 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и 

особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум.  

 

 

Права человека и международное право   

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 

Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: 

сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о 

защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации 

Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в 

Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: 

комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и 

культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

 

Основные отрасли российского права 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки 

и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий 

собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. 

Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау.  

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации и расторжения брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение 

родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приемная семья. 

   Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. 

Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры.  

Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты административного права. 

Метод административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные наказания.  

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, 

виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков.  

Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права 

и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

Жилищные правоотношения.  

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

  



 

Основы российского судопроизводства 
Конституционное судопроизводство.  

Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии 

гражданского процесса.  

Арбитражное процессуальное право.  

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних.  

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей.  

Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ Разделы, 

темы 
Рабочая программа 

 10 класс 

 Введение 

 

1 ч 

   Раздел I. История и теория государства и права   19 ч. 

1 Глава 1.  История государства и права. 10ч. 

2 Глава 2. Вопросы теории государства и права. 8 ч. 

 Раздел II. Конституционное право . 49ч  

3 Глава  3. Конституция Российской Федерации. 24ч. 

 Глава 4 Права человека 20 ч 

 Глава 5 Избирательное право 5 

 Итого  68 ч 

 11 класс 

 Раздел III. Основные отрасли права 47 

4  Глава 4. Гражданское право. 

  

16 ч  

5 Глава 5. Налоговое право. 

 

10 ч  

 

6 Глава 6. Семейное право.      7 ч  

7 Глава  7.     Трудовое право.  8 ч 

8 Глава 8. Административное право.   7 ч  

 Раздел  IV. Правоохранительные отрасли 

российского права 

14 

9 Глава  9.   Уголовное право.    11 ч 

 Основы судопроизводства 4 ч 

 Раздел V. Правовая культура 3 

10 Глава 10.  Правовая культура. 3 

 Итоговое обобщение 2 

 Итого  

68 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Право». 10 класс. 

№ Наименовани

е темы 

Количе

ство 

часов 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1.  

Теория 

государства и 

права 

19 

История 

происхождения государства и 

права. Право Древнего мира, 

Средневековья и Нового 

времени.  Развитие права в 

России. Советское право. 

Современное российское 

право. Теории происхождения 

государства и права. Признаки 

государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и 

внешние функции государства. 

Формы государств. Форма 

правления: монархия и 

республика. Формы 

государственного устройства: 

унитарные и федеративные 

государства. Конфедерация. 

Политический режим: 

демократический, 

антидемократический. 

Государственный механизм: 

структура и принципы. 

Гражданское общество. 

Правовое государство. Право в 

объективном и субъективном 

смысле. Признаки права. 

Функции права. Система 

права. Предмет правового 

регулирования. Метод 

правового регулирования. 

Источники права. Правовые 

системы (семьи). Нормативно-

правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов. 

Действие нормативно-

правовых актов. Социальные 

нормы. Структура и 

классификация правовых 

норм. Система российского 

права. Юридическая техника. 

Формы реализации права. 

Раскрывать значение понятий 

государство, право, норма 

права, гражданское общество 

и правовое государство. 

Называть элементы 

структуры права. 

Объяснять причины 

происхождения права и 

государства, причины 

формирования правового 

государства.  

Классифицировать признаки 

свойства, функции 

государства; формы 

государства; виды норм права.  

Иллюстрировать примерами 
структуру норм российского 

права, понимание форм 

государства; реализацию 

системы «сдержек» и 

«противовесов» 

государственного управления. 

Рассматривать 
гарантированность прав и 

свобод граждан, основываясь 

на Конституции РФ. 

Участвовать в дискуссиях по 

вопросам о реализации прав 

человеком, соотношении 

власти у государства. 
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Виды и способы толкования 

права. Субъекты и объекты 

правоотношения. 

Правоспособность, 

дееспособность и 

деликтоспособность. 

Юридические факты. 

Гарантии законности и 

правопорядка. Правосознание. 

Правовая культура. Правовой 

нигилизм. Правовое 

воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных 

правонарушений. Опасность 

коррупции для гражданина, 

общества и государства. 

Антикоррупционные меры, 

принимаемые на 

государственном уровне. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Юридическая ответственность. 

Презумпция невиновности. 

2.  
Конституцион

ное право 
24 

Конституционное право. Виды 

конституций. Конституция 

Российской Федерации. 

Основы конституционного 

строя Российской Федерации. 

Форма государственного 

устройства Российской 

Федерации. Источники 

конституционного права 

Российской Федерации. 

Гражданство Российской 

Федерации: основания 

приобретения, принципы, 

основания прекращения 

гражданства. Права и свободы 

гражданина Российской 

Федерации. Уполномоченный 

по правам человека. 

Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Права 

ребенка. Международная 

защита прав ребенка. 

Уполномоченный по правам 

ребенка. Воинская обязанность 

и альтернативная гражданская 

служба. Система органов 

государственной власти 

Российской Федерации. 

Президент Российской 

Раскрывать значение понятий 

Конституция, государственная 

власть, гражданство, основы 

конституционного строя, 

законодательный процесс, 

суверенитет. 

Называть элементы 

структуры государственной 

власти в России; полномочия 

органов государственной 

власти в РФ; принципы 

гражданства в РФ. 

Понимать значение 

Конституции РФ в 

политической, экономической 

и общественной жизни и 

развитии нашей страны; 

основные этапы 

законодательного процесса, 

его особенности. 

Объяснять причины 

необходимости политического 

участия граждан в жизни 

государства, в местном 

самоуправлении. 

Сравнивать Конституцию РФ 

1993 г. и Конституцию РСФСР 

1973 г.  

Классифицировать функции 
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Федерации: правовой статус, 

функции и полномочия. Виды 

парламентов. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации: структура, 

полномочия и функции. 

Правительство Российской 

Федерации: порядок 

формирования, области 

деятельности, структура. 

Структура судебной системы 

Российской Федерации. 

Демократические принципы 

судопроизводства. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской 

Федерации. Система и 

функции правоохранительных 

органов Российской 

Федерации. Принципы и виды 

правотворчества. 

Законодательный процесс: 

субъекты законодательной 

инициативы, стадии 

законодательного процесса в 

Российской Федерации. 

Избирательное право и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации. Виды 

и особенности избирательных 

систем. Стадии 

избирательного процесса. 

Выборы. Референдум. Система 

органов региональной власти в 

Республике Коми. 

Конституция Республики 

Коми. Система органов 

местного самоуправления. 

Принципы местного 

самоуправления. Сферы 

деятельности органов 

местного самоуправления. 

органов государственной 

власти.  

Иллюстрировать примерами 
основные положения 

Конституции РФ (светское, 

политический плюрализм и 

т.д.); нормы (в том числе и 

международного права), 

регулирующие правовой 

статус человека и гражданина. 

Рассматривать 
гарантированность прав и 

свобод граждан, основываясь 

на Конституции РФ, 

документы международного 

права. 

Участвовать в дискуссиях по 

вопросам о необходимости 

участия граждан в 

избирательном процессе; 

совершенстве системы 

правосудия в РФ. 

Объяснять, как 

осуществляется правосудие в 

России. 

Характеризовать сферу 

полномочий судов; 

деятельность и полномочия 

Прокуратуры РФ и 

Следственного комитета 

3.  
Права 

человека 
20 

Основные принципы и 

источники международного 

права. Субъекты 

международного права. 

Международно-правовое 

признание. Мирное 

разрешение международных 

споров. Источники и 

основания международно-

Раскрывать основные права и 

обязанности человека и 

гражданина; смысл понятий 

правовой и конституционный 

статус человека; 

международное гуманитарное 

право. 

Понимать значение 

Конституции РФ в вопросе о 
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правовой ответственности. 

Права человека: сущность, 

структура, история. 

Классификация прав человека. 

Право на благоприятную 

окружающую среду. Права 

ребенка.  Нарушения прав 

человека. Международные 

договоры о защите прав 

человека. Международная 

система защиты прав человека 

в рамках Организации 

Объединенных Наций. 

Региональная система защиты 

прав человека. Рассмотрение 

жалоб в Европейском суде по 

правам человека. 

Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. Источники и 

принципы международного 

гуманитарного права. 

Международный Комитет 

Красного Креста. Участники 

вооруженных конфликтов: 

комбатанты и некомбатанты. 

Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и 

культурных ценностей. 

Запрещенные средства и 

методы ведения военных 

действий. 

правах человека и гражданина. 

Объяснять причины 

необходимости повышения 

правовой культуры человека, 

опасности правового 

нигилизма. 

Анализировать статьи 

Всеобщей декларации прав 

человека и ребенка; .  

Классифицировать права и 

свободы человека и 

гражданина, гарантируемые 

Конституцией РФ. 

Иллюстрировать примерами 
права человека на свободу;  

Рассматривать 
гарантированность прав и 

свобод граждан, основываясь 

на Конституции РФ, 

документы международного 

права. 

Участвовать в дискуссиях по 

вопросам о необходимости 

развитого механизма, 

региональных и 

международных организаций 

по защите права человека и 

гражданина; о возможности 

демократии без прав граждан 

участвовать в делах 

управления государством. 

Характеризовать 
презумпцию невиновности; 

рабство в понимании 

международного права. 

4.  

Избиратель

ное право и 

избирательн

ый процесс  

5 

 Раскрывать суть  высших и 

местных органов власти;  

Участвовать  в реализации  не 

на словах, а на деле свое 

конституционное право 

избирать и быть избранным; 

иметь представление об 

избирательном праве, 

избирательной системе в РФ и 

избирательном процессе; 

Использовать на практике 

свои знания об избирательном 

праве; учиться находить в 

Интернете интересующую вас 

информацию, связанную с 

выборами, анализировать ее и 

делать выводы; 
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формулировать и 

аргументировать собственное 

мнение по вопросам 

избирательного права; 

Рассказывать, как относятся 

к участию в выборах в вашей 

семье, оценивать 

избирательную активность 

ваших родных, близких, 

знакомых; аргументировать 

собственную позицию о 

необходимости участия 

граждан в избирательном 

процессе, в выборах как 

высших, так и местных 

органов власти, использовать 

дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы, 

подготовить проект о 

принципах, обеспечивающих 

единство правового 

пространства в России; 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Право». 11 класс. 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Содержание Основные 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

1.  
Основные отрасли 

российского права 
50 

Средние века: понятие и 

Гражданское право: предмет, метод, 

источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты 

гражданских правоотношений. 

Физические лица.  Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. 

Виды правомочий собственника. Формы 

собственности. Обязательственное право. 

Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. 

Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование. Завещание. Страхование и 

его виды. Формы защиты гражданских 

прав. Гражданско-правовая 

Раскрыва

ть 
значение 

понятий 

имуществ

енные 

отношени

я; 

предприн

имательск

ая 

деятельно

сть; 

физическо

е, 

юридичес

кое лицо; 

налоги;  

семья; 
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ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. 

Право на результаты интеллектуальной 

деятельности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. Предмет, 

метод, источники и принципы семейного 

права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

Брачный договор. Условия вступления в 

брак. Порядок регистрации и 

расторжения брака.  Права и обязанности 

членов семьи. Лишение родительских 

прав. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. 

Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности 

работника. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: признаки, виды, 

порядок заключения и прекращения. 

Рабочее время и время отдыха. 

Сверхурочная работа. Виды времени 

отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. 

Дисциплинарная ответственности. 

Источники и субъекты 

административного права. Метод 

административного регулирования. 

Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная 

ответственность и административные 

наказания. Принципы и источники 

уголовного права. Действие уголовного 

закона. Признаки, виды и состав 

преступления. Уголовная 

ответственность. Виды наказаний в 

уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской деятельности. 

Структура банковской системы РФ. 

Права и обязанности вкладчиков. 

Источники налогового права. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Финансовый аудит. Виды налогов. 

Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты 

брак; 

проступок

; 

преступле

ние; 

юридичес

кая 

ответстве

нность. 

Называть 
свои права 

в 

основных 

отраслях 

(гражданс

кое, 

трудовое, 

семейное, 

администр

ативное, 

налоговое, 

экологиче

ское, 

уголовное 

и т.д.); 

основные 

источники 

по 

отраслям 

права; 

участнико

в 

трудовых 

отношени

й. 

Понимат

ь 

значение 

налоговой 

деклараци

и. 

Объяснят

ь причины 

необходи

мости 

страхован

ия;  

Сравнива

ть 
различные 

организац

ионно-
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налогов. Жилищные правоотношения. 

Образовательное право. Права и 

обязанности участников 

образовательного процесса. 

правовые 

формы 

предприн

имательст

ва; 

содержани

е понятия 

«труд» в 

экономике 

и праве.   

Классифи

цировать 

системы 

российско

го права 

по 

различны

м 

признакам

; формы 

наследова

ния; .  

Иллюстр

ировать 

примерам

и 
правоотно

шения в 

различных 

отраслях. 

Рассматр

ивать 
лишение 

родительс

ких прав, 

алименты. 

Объяснят

ь, 

причины и 

порядок 

расторжен

ия брака; 

процедуру 

защиты 

прав 

детей, 

оставшихс

я без 

родителей

.  

Характер

изовать 
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налоги, 

ставки 

налогообл

ожения; 

усыновлен

ие 

(удочерен

ие), опеку, 

попечител

ьство.   

Анализир

овать 
конкретну

ю 

ситуацию 

возникнов

ения и 

разрешени

я 

гражданск

ого спора 

спора. 



382 
 

2.  

Основы 

российского 

судопроизводства 

18 

Конституционное судопроизводство. 

Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. 

Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности 

процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного 

процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных 

заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Юридические профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

 

Раскрыва

ть 
значение 

понятий 

имуществ

енные 

отношени

я; 

гражданск

ий 

процесс; 

процессуа

льное 

право; 

уголовны

й процесс; 

иск. 

Называть 
этапы 

судебного 

разбирате

льства, 

стадии 

уголовног

о и 

гражданск

ого 

процессов

.. 

Понимат

ь 

значение 

и роль 

суда, 

судей. 

Сравнива

ть 
различные 

организац

ионно-

правовые 

формы 

предприн

имательст

ва; 

содержани

е понятия 

«труд» в 

экономике 

и праве.   

Классифи

цировать 



383 
 

информац

ию об 

участника

х 

судебных 

процессов

.  

Иллюстр

ировать 

примерам

и 
правоотно

шения в 

различных 

отраслях. 

Рассматр

ивать 
деятельно

сть судей 

различных 

инстанций 

и уровней, 

суда 

присяжны

х 

заседателе

й. 

Объяснят

ь, 

причины и 

порядок 

расторжен

ия брака; 

процедуру 

защиты 

прав 

детей, 

оставшихс

я без 

родителей

.  

Характер

изовать 
налоги, 

ставки 

налогообл

ожения; 

усыновлен

ие 

(удочерен

ие), опеку, 

попечител
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ьство. 

Анализир

овать 
отдельные 

статьи 

ГПК РФ  
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3.  Правовая культура  3 

  

 

*   Направления воспитательной деятельности: 

9. гражданское воспитание; 

10. патриотическое воспитание; 

11. духовно-нравственное воспитание; 

12. эстетическое воспитание; 

13. физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

14. трудовое воспитание; 

15. экологическое воспитание; 

16. ценности научного познания. 
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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа элективного курса «Конституционное право» для 11 классов разработана 

на основе   Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву  и  

авторской программы  по  праву (полного)  общего образования  (под редакцией  А.Ф. 

Никитина, кандидата педагогических наук) Москва, «Просвещение», 2007г. 

 

Программа элективного курса согласована с содержанием примерных программ 

среднего (полного) общего образования по обществознанию и праву и не противоречит 

основным функциям государственного стандарта: обеспечение права на полноценное 

образование; повышение качества образования; сохранение единства образовательного 

пространства страны; гуманизация образования. 
 

Рабочая программа элективного курса «Конституционное право» направлена на 

то, чтобы:  
1) расширить содержательный блок правовых знаний выпускника средней школы;  
2) сформировать уважительное отношение к Конституции как Основному закону 

Российской Федерации;  
3) выработать у учащихся собственные представления и установки, основанные на 

современных правовых ценностях, необходимые для защиты прав, свобод и законных 

интересов личности и правомерной реализации их гражданской позиции; 
 

4) воспитать социально активных и законопослушных граждан;  
5) создать базу для последующего профессионального образования обучающихся в 

рамках общей концепции личностно-ориентированного образования; 

6) обеспечить возможности для практического применения полученных знаний. 
 

Программа должна помочь учащимся получить знания об основополагающих 

принципах конституционного строя РФ. 

 
Цель курса: воспитание гражданина правового демократического государства по-

средством расширения представлений обучающихся о Конституции как основном законе 

государства и формирования у них правовой грамотности и культуры.  
Задачи курса:  

1) способствовать формированию у обучающихся комплексного представления об 

основах конституционного строя Российской Федерации;  
2) способствовать осознанию учащимися того, что Конституция РФ является основным 

законом страны, сочетающим закрепление правовых и политических основ 

государства и согласующимся с международными нормами в области прав человека;  
3) способствовать развитию умения работать с нормативно-правовыми актами, 

анализировать и давать оценку законодательству;  
4) способствовать формированию правового сознания и правовой культуры личности, ее 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 2 

общества, имеющим гарантированные Основным законом страны права и свободы;  
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5) способствовать воспитанию у учащихся гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
 

6) способствовать овладению учащимися умениями, необходимыми для применения 

освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере;  
7) формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия Конституции, закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

 
Место элективного курса в учебном плане  

Программа курса построена с учетом межпредметных связей между такими  
предметами, как обществознание, право, история. 

 
Срок реализации программы – 1 год (11 класс). 

 
Авторская программа на изучение элективного курса «Конституционное право» 

отводит 34 часов (из расчета 1час в неделю). В соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 93 на изучение элективного курса 

«Конституционное право» также отведено 34 часов (из расчета 34 часа в учебном году). 
 

Никаких изменений в авторскую программу не вносилось. 
 

Для реализации программы элективного курса «Конституционное право» 

используется учебно - методический комплект: 
 

1. Никитин А. Ф. Право. 10 - 11 классы. Профильный и базовый уровень: учебник / А. Ф. 

Никитин. – 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014.  
2. Никитин А. Ф. Методические рекомендации к учебнику «Право. 10 - 11 классы». - М.: 

Просвещение, 2004. 

3. Никитин А. Ф. Основы государства и права. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2014. 
 

4. Никитин А. Ф. Основы правоведения. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2014. 
 

5. Никитин А. Ф. Право. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2014. 

 

Приоритетными формами организации образовательного процесса являются:  
 лекции с проблемным изложением;  
 эвристические беседы;  
 дискуссии, диспуты, дебаты;  
 конференции;  
 деловые игры;  
 презентации; 

 практикумы; 

 семинары.   
При изучении курса учащиеся вовлекаются в индивидуальную, парную, групповую 

работу.  
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При реализации программы элективного курса используются следующие 

технологии обучения:  
 информационно-рецептивные;  
 репродуктивные;  
 проблемного изложения;  
 частично-поисковые;  
 исследовательские.  

Методы, используемые при реализации элективного курса:  
 беседа;  
 постановка и решение проблемных вопросов и задач;  
 защита проектов;  
 анализ альтернативных ситуаций;  
 «мозговой штурм»;  
 практико – аналитический;  
 условно-графический (схемы, таблицы, кластеры, опорный конспект);  
 работа с понятиями.  

Формами и средствами контроля знаний и способов действий учащихся являются:  
 фронтальный и индивидуальный опросы;  
 контрольные срезы;  
 тестовые формы контроля;  
 самостоятельная работа;  
 выполнение практических работ (изучение первоисточников, НПА);  
 проверочные работы в форме тестов по типу ЕГЭ;  
 участие в проектной деятельности, круглых столах;  
 подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем;  
 работа с деформированным текстом;  
 написание и защиту творческих работ, эссе. Актуальной является балло-рейтинговая 

система оценки результатов деятельности учащихся на уроках и во внеурочное 

время. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
Обучающиеся должны:  
знать:  

1) юридический статус и основное содержание Конституции РФ 1993 года; 

2) принципы федерализма, основные принципы национально-государственного устройства 

РФ, конституционные правомочия РФ и субъектов РФ; 

3) основные принципы избирательной системы РФ; 

4) конституционно-правовое положение высших органов государственной власти РФ, их 

5) конституционно-правовое положение, принципы и функциональные обязанности органов 

местного самоуправления; 

6) определения понятий «конституционно-правовой статус личности», «гражданство», «права 

человека», «свобода человека», «конституционные обязанности», «омбудсмен», «геноцид», 

«дискриминация», «национализм», «расизм», «шовинизм», «декларация», «конвенция», 

классификацию прав и свобод, перечень конституционных прав и обязанностей гражданина 

РФ, прав ребенка, «федерация», «федерализм», «парламентаризм», «избирательная система» и 

«избирательное право», «выборы» и «референдум» 
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Понимать:  
1) что такое Конституция, конституционализм, конституционный строй, конституционное 

законодательство;  
2) сущность и значение международных нормативных документов по правам человека;  
3) сущность федерализма;  
4) сущность принципа разделения властей и системы сдержек и противовесов;  
5) что органы местного самоуправления не входят в структуру органов государственной 

власти РФ, а в их полномочиях проявляется деятельность формирующегося гражданского 

общества.  
Иметь представление:  
1) об основных этапах развития конституционализма в России;  
2) о государственном устройстве РФ и конституционных основах изменения состава РФ;  
3) о деятельности международных организаций по защите прав человека и 

уполномоченных по правам человека и по правам ребенка; 
 

4) о структуре высших органов государственной власти в РФ, порядке их формирования, 

нормативно-правовых основах деятельности, основаниях и порядке роспуска; 
 

5) о структуре и особенностях работы органов местного самоуправления, местном 

референдуме и иных формах прямого волеизъявления граждан на местах, 

конституционных гарантиях местного самоуправления.  
Уметь:  
1) работать с различными источниками информации, в том числе, с первоисточником, 

анализировать, обобщать и делать выводы, развивать навыки работы с лекционным 

материалом.  
2) переводить информацию из одной знаковой системы в другую, использовать различные 

источники информации. 

 
Содержание программы элективного курса 
 
Тема 1. Основы конституционного строя РФ (7 ч) 

Основы теории конституционализма. Понятие и сущность Конституции как основного 

закона государства. Виды Конституции. Функции Конституции. Юридические свойства 

Конституции. Способы учреждения Конституции.  
История развития конституционализма. Конституция США. Билль о правах и его 

значение. «Великая хартия вольности». «Декларация независимости» 4 июля 1776 года. 

Основные этапы конституционного развития России. Исторические корни 

конституционных идей в России. Манифест 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании 

государственного порядка» - начало демократического конститу-ционализма. 

Государственная Дума. Государственный Совет. «Основные государственные законы 

Российской империи» от 23 апреля 1906 года. Первая советская конституция 1918 года, ее 

особенности. Конституция СССР от 31 января 1924 года. Конституция СССР от 5 декабря 

1936 года: общественное и государственное устройство, система управления, права и 

обязанности граждан, избирательная система, государственные символы. Конституция 

СССР от 7 октября 1977 года - Конституция «развитого социалистического общества». 

Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937 и 1978 годов. Государственные реформы второй 
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половины 80-х годов. Разрушение монополии КПСС на руководство государством и 

обществом. Конституционный процесс постсоветского периода. Конституционное 

совещание. Проекты конституции. Причины конституционного кризиса 90-х годов. 

Обострение противостояния между ветвями власти 1993 года: противостояние Верховного 

Совета и Президента России (с одной стороны) с Правительством (с другой стороны). Указ 

1400 «О поэтапной конституционной реформе РФ» от 14 сентября 1993 года. Референдум 

12 декабря 1993 года. Основные характеристики, принципы и юридические свойства 

Конституции Российской Федерации 1993 года: переходный характер, высшая 

юридическая сила, акт прямого действия, многофункциональность. Непосредственное 

действие Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Структура Конституции. 

Преамбула Конституции РФ. Содержание документа. Достоинства и недостатки 

Конституции РФ. Порядок изменения Конституции. 
 

Основы конституционного строя РФ. Понятие конституционного строя. Содержание основ 

конституционного строя. Россия - демократическое государство с республиканской формой 

правления. Принципы и ценности демократии. Идеологический и политический плюрализм. 

Понятие суверенитета. Суверенитет государства и суверенитет народа. Формы 

осуществления народовластия. РФ - правовое государство. Отражение принципов 

правового государства в положениях Конституции РФ. Россия - многонациональное 

государство. РФ – светское государство. РФ – социальное государство. 
 

Цель изучения данной темы: сформировать у учащихся представление об основах 

конституционного строя РФ.  
Задачи:  

1) сформировать у учащихся представление о Конституции и конституционализме;  
2) способствовать осознанию учащимися необходимости возникновения первых 

письменных конституций в мире;  
3) способствовать осознанию учащимися причин принятия новой Конституции РФ  

1993 года;  
4) сформировать у учащихся представление о государственном устройстве РФ.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной теме Обучающиеся должны: 

1) понимать, что такое Конституция, конституционализм, конституционный строй, 

конституционное законодательство; 

2) знать юридический статус и основное содержание Конституции РФ 1993 года;  
3) иметь представление об основных этапах развития конституционализма в России; 

4) уметь работать с различными источниками информации, в том числе, с 

первоисточником, анализировать, обобщать и делать выводы, развивать навыки работы с 

лекционным материалом. 

Тема 2: Права и свободы человека и гражданина (9 ч) Конституционно-правовой 

статус личности: понятие, принципы и содержание, гарантии и ограничения. 

Гражданство: понятие, принципы, основания приобретения и прекращения гражданства 

РФ. Конституционное значение понятия «гражданин Российской Федерации». Суверенитет 

личности. Статус гражданина.  
Конституционно-правовой статус человека и гражданина – совокупность и соотношение 

его прав и обязанностей. Идея прав человека в истории человечества. Понятия «право 

человека» и «свобода человека». Всеобщая декларация прав человека. Понятие 
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конституционных прав, свобод и обязанностей. Юридические свойства прав и 

обязанностей. Классификация прав и свобод человека и гражданина. Конституционные 

обязанности человека и гражданина.  
Правовой статус гражданина РФ. Конституционные права и свободы. Гражданские 

(личные) права и свободы и их правовые гарантии. Политические права и свободы. Формы 

участия граждан в политической жизни государства. Непосредственная демократия. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы, их гарантии. Ограничение 

действия конституционных прав и свобод. Конституционные обязанности граждан 

Российской Федерации.  
Права ребенка в РФ. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Группы прав 

ребенка. Уполномоченный по правам ребенка.  
Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. Национализм. Шовинизм.  

Дискриминация. Экоцид.  
Защита прав человека. Международный Билль о правах человека. Всеобщая декларация 

прав человека. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах. Комиссия и комитет по 

правам человека. «Международная амнистия». Европейский суд по правам человека. 

Омбудсмен – уполномоченный по правам человека. 
 

Цель изучения данной темы: сформировать у учащихся представление о правах и свободах 

человека и гражданина как социальной ценности.  
Задачи:  
1) сформировать у учащихся понимание конституционного значения понятия «гражданин 

Российской Федерации»;  
2) изложить содержание основных групп конституционных прав и свобод граждан РФ;  
3) донести до сознания учащихся, что без обязанностей нет прав, и познакомить их с 

конституционными обязанностями граждан РФ;  
4) изложить содержание основных групп прав ребенка;  
5) познакомить обучающихся с формами нарушения и методами защиты прав человека и 

гражданина;  
6) сформировать у учащихся представление о содержании международных норм по правам 

человека и ребенка. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной теме 

Обучающиеся должны: 

1) знать определения понятий «конституционно-правовой статус личности», 

«гражданство», «права человека», «свобода человека», «конституционные обязанности», 

«омбудсмен», «геноцид», «дискриминация», «национализм», «расизм», «шовинизм», 

«декларация», «конвенция», классификацию прав и свобод, перечень конституционных 

прав и обязанностей гражданина РФ, прав ребенка;  
2) понимать сущность и значение международных нормативных документов по правам 

человека;  
3) иметь представление о деятельности международных организаций по защите прав 

человека и уполномоченных по правам человека и по правам ребенка;  
4) уметь работать с первоисточниками, анализировать, обобщать и делать выводы. 
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Тема 3: Федеративное устройство РФ (3 ч)  

Федерация и федерализм. Понятие федерации. Федерация как форма государственного 

устройства. Разделение полномочий в федеративном государстве. Что такое симметричная 

и асимметричная федерация?  
Правовая основа российского федерализма. Конституция РСФСР 1978 года. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР от 12 июля 1990 года. Федеративный Договор 1992 

года. Конституция РФ 1993 года. История российского федерализма. 
 

Федеративное устройство РФ. Россия - суверенное федеративное государство. Понятие, 

сущность, особенности и принципы федеративного устройства России. Принцип 

государственной целостности. Принцип единства государственной власти. Разграничение 

предметов ведения и полномочий. Передача части прав федеральному руководству. 

Принцип равноправия народов Российской Федерации. Право народа на свободу в составе 

федерации. Автономные образования в составе федерации. Состав РФ и конституционные 

основы его изменения.  
Конституционный статус Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между РФ и её субъектами. Основные направления и формы взаимодействия 

органов государственной власти и субъектов РФ. Проблема соответствия конституций 

субъектов Федерации Конституции РФ.  
Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Виды субъектов РФ. Основные 

правомочия субъектов федерации. Правовое неравенство субъектов Российской Федерации.  
Цель изучения данной темы: сформировать у учащихся представление о федерации как 

форме национально-государственного устройства РФ.  
Задачи:  
1) сформировать у учащихся понимание значения понятий «федерация», «федерализм»;  
2) развить знания учащихся об особенностях национально-государственного устройства 

РФ;  
3) сформировать у учащихся представление о конституционном статусе Российской 

Федерации и субъектов РФ, разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и 

её субъектами.  
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной теме 

 
Обучающиеся должны:  
1) знать определения понятий «федерация» и «федерализм», принципы федерализма, 

основные принципы национально-государственного устройства РФ, конституционные 

правомочия РФ и субъектов РФ; 

2) понимать сущность федерализма;  
3) иметь представление о государственном устройстве РФ и конституционных основах 

изменения состава РФ; 

4) уметь работать с первоисточником, анализировать, обобщать и делать выводы. 

 

Тема 4. Органы государственной власти в Российской Федерации (13 ч)  
Принцип разделения властей, его содержание и значение. Теория разделения властей. Три 

ветви власти и их особенности. Разделение властей в государственном устройстве России. 

Государство как система властных органов. Понятие и виды государственных органов. 

Признаки государственных органов, их система. Основные принципы деятельности 
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государственных органов. Система государственных органов России. 
 

Выборы. Понятие избирательной системы и избирательного права. Избирательное право 
 

в объективном и субъективном смысле. Виды избирательных систем. Избирательная 

система и выборы в РФ, сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных 

систем. Принципы, порядок организации и проведение выборов в Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база выборов в РФ. Стадии избирательного процесса. Система 

избирательных комиссий. Избирательная кампания. Финансирование выборов. 

Ответственность за нарушение норм избирательного права. Гарантия свободы выборов. 
 

Референдум - форма непосредственной демократии в РФ: понятие, порядок назначения и 

проведения.  
Конституционные основы власти Президента РФ. Возникновение и развитие института 

президентства в России. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение 

в системе органов государственной власти. Порядок избрания Президента РФ. Вступление 

в должность. Права и обязанности Президента. Основные полномочия Президента РФ в 

области внутренней и внешней политики. Правовые акты Президента РФ. Прекращение 

полномочий Президента Российской Федерации. Импичмент. 
 

Законодательная власть в РФ. Конституционно-правовое положение Парламента РФ.  
Федеральное Собрание - представительный и законодательный орган РФ. Порядок 

деятельности Федерального Собрания Российской Федерации. Палаты Федерального 
 

Собрания РФ. Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия.  
Государственная Дума: порядок формирования, состав, внутренняя организация, 

полномочия. Порядок подготовки и принятия законов. Роспуск Государственной Думы. 
 

Исполнительная власть в РФ. Правительство РФ - орган исполнительной власти. 

Формирование, состав и структура Правительства РФ. Основные полномочия 

Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Основания и порядок отставки Правительства 

РФ.  
Конституционно-правовой статус органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Система и основные полномочия законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Федерации. Белгородская областная дума: состав и 

порядок формирования, полномочия. Виды и компетенция органов исполнительной власти 

субъектов Федерации. Правительство Белгородской области: состав и порядок 

формирования, полномочия. 
 

Судебная система Российской Федерации. Судебная власть в системе разделения властей. 

Судебная система в Российской Федерации. Виды судебных органов. Функции судебных 

органов. Высшие судебные органы - федеральные суды: Конституционный суд РФ, 

Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд. Мировые судьи. Конституционные 

принципы осуществления судебной власти. Независимость судей. Суд присяжных. 
 

Правоохранительные органы РФ: понятие, структура, компетенции. Прокуратура - надзор 

за соблюдением законности. Санкции прокурора. Адвокатура. Прокурор и адвокат в суде. 

МВД.  
Цель изучения данной темы: сформировать у учащихся общее представление о структуре и 

полномочиях органов государственной власти РФ.  
Задачи:  
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1) сформировать у учащихся понимание значения понятий «разделение властей», 

«парламентаризм», «избирательная система», «избирательное право», «выборы», 

«референдум», «демократия», «правовое государство»;  
2) сформировать у учащихся представление о полномочиях Президента РФ как главы 

государства и его функциях;  
3) сформировать у учащихся представление о сущности законодательной власти, 

познакомить со структурой и функциями Государственной Думы и Совета Федераций 

Федерального собрания РФ;  
4) сформировать общее представление об исполнительной власти в РФ, познакомить со 

структурой Правительства РФ, его компетенцией и порядком формирования;  
5) сформировать общее представление о судебной власти в РФ, познакомить учащихся с 

компетенцией Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного судов, прокуратуры 

РФ  
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной теме 

Обучающиеся должны: 

1) знать определения понятий «парламентаризм», «избирательная система» и 

«избирательное право», «выборы» и «референдум», основные принципы избирательной 

системы РФ, конституционно-правовое положение высших органов государственной власти 

РФ, их полномочия и компетенции;  
2) понимать сущность принципа разделения властей и системы сдержек и противовесов;  
3) иметь представление о структуре высших органов государственной власти в РФ, порядке 

их формирования, нормативно-правовых основах деятельности, основаниях и порядке 

роспуска;  
4) уметь работать с первоисточниками, анализировать, обобщать и делать выводы, 

переводить информацию из одной знаковой системы в другую, использовать различные 

источники информации. 

Тема 5. Местное самоуправление (1 ч)  
Понятие местного самоуправления в РФ. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления. Принципы и функции местного самоуправления. Структура органов 

местного самоуправления. Местный референдум и иные формы прямого волеизъявления 

 

граждан. Финансирование местного самоуправления. Компетенция органов местного 

самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления.  
Цель изучения данной темы: сформировать у учащихся общее представление о структуре и 

полномочиях органов местного самоуправления в РФ.  
Задачи:  

1) сформировать у учащихся понимание значения понятий «гражданское общество», 

«местное самоуправление», «местный референдум»;  
2) способствовать осознанию учащимися необходимости формирования гражданского 

общества и правового государства в РФ;  
3) познакомить учащихся со структурой, функциями и компетенцией, принципами 

деятельности органов местного самоуправления на территории РФ.  
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной теме 

Обучающиеся должны:  
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1) знать конституционно-правовое положение, принципы и функциональные обязанности 

органов местного самоуправления;  
2) иметь представление о структуре и особенностях работы органов местного 

самоуправления, местном референдуме и иных формах прямого волеизъявления граждан на 

местах, конституционных гарантиях местного самоуправления;  
3) понимать, что органы местного самоуправления не входят в структуру органов 

государственной власти РФ, а в их полномочиях проявляется деятельность 

формирующегося гражданского общества; 

4) уметь работать с первоисточником, анализировать, обобщать и делать выводы, 

использовать различные источники информации. 

 
Итоговое занятие (2ч) 

 
 

II.  Литература для учителя:  
1. Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. - М.: Юридическая литература, 

1996. 

2. Бабленкова И. И., Акимов В. В., Сурова Е. А. Обществознание: учебное пособие для 

поступающих в вузы. - М.: Эксмо, 2006. 

3. Глущенко П. П., Зиновьев А. В., Поляшова И. С. Конституционное право России 

(схемы). – С-Петербург: Питер, 2006. 

4. Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю., Малышев В. А. Правоведение в таблицах и 

схемах. – М.: Эксмо, 2007. 

5. Гришаева Д. С. Правоведение. Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 2009.  
6. Кашанин А. В., Кашанина Т. В. Основы права. Учебник для 10-11 классов. Базовый 

уровень образования. - М.: Вита-Пресс, 2005. 

7. Кашанин А. В., Кашанина Т. В. Методическое пособие по курсу «Основы права». 

Базовый уровень образования. - М.: Вита-Пресс, 2005. 

8. Клименко С. В., Чичерин А. Л. Основы государства и права: пособие для поступающих 

в юридические ВУЗы. - М.: Юридическая литература, 2004. 

9. Кутафин О. Е. Основы государства и права: учебное пособие для поступающих в 

юридические вузы. - М.: Юристъ, 2004.  
10. Мазаев В. Д., Васильева С. В., Виноградова В. А. Конституционное право Российской 

Федерации. Курс лекций. - М.: «АЙРИС - ПРЕСС», 2006. 

11. Мазаев В. Д., Васильева С. В., Виноградова В. А. Конституционное право Российской 

Федерации. Практикум. - М.: «АЙРИС - ПРЕСС», 2006. 

12. Мушинский В. О. Основы правоведения: учебник для основной школы. – М.: 

Международные отношения, 1997.  
13. Никитин А. Ф. Избирательное право. Дополнительные материалы к учебнику «Право и 

политика» 9 класс. - М.: Дрофа, 1998. 

14. Никитин А. Ф. Избирательное право. Дополнительные материалы к учебнику  
«Основы государства и права»10-11 классы. - М.: Дрофа, 2001.  
15.Никитин А. Ф. Права человека. Дополнительные материалы к учебнику «Право и 

политика» 9 класс. - М.: Дрофа, 1998. 

16.Никитин А. Ф. Права человека. Дополнительные материалы к учебнику «Основы 

государства и права»10-11 классы. - М.: Дрофа, 2001. 

17.Никитин А. Ф. Право и политика. 9класс: учебное пособие для общеобразовательных  
учреждений / А. Ф. Никитин. - М.: Просвещение,2004. 

18.Никитин А. Ф. Право и политика. Тесты. 9класс - М.: Дрофа, 1999. 

19. Никитин А. Ф. Право и политика. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Ф. Никитин. - М.: Просвещение,2010. 
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20. Никитин А. Ф. Методические рекомендации к учебнику «Право. 10-11 классы». - М.: 

Просвещение, 2004. 

21.Никитин А. Ф. Обществознание.11 класс: базовый уровень. - М.: Дрофа, 2011. 

22.Никитин А. Ф. Обществознание.11 класс. Поурочные разработки. Базовый уровень. - 

М.: Просвещение, 2011. 

23. Никитин А. Ф., Метлик И. В. Обществознание.11 класс. - М.: Просвещение, 2009.  
24. Никитин А. Ф., Метлик И. В. Обществознание.11 класс. Поурочные разработки. 

Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2011. 

25. Обществознание в вопросах и ответах. Пособие для поступающих в ВУЗы. - Брянск: 

Курсив, 2000.  
26. Пархоменко И. Т. Обществознание. Вопрос и ответ. Пособие для абитуриентов. - 

Воронеж: «Родная речь», 2001.  
27. Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры: учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. - М.: ООО ТИД 
«Русское слово-РС», 2006.  
28. Смоленский М. Б. Правоведение. 100 экзаменационных ответов. Учебное пособие. -  
М: Ростов-на-Дону: ИЦ «МарТ», 2005.  
29. Степанько С. Н. Правоведение. 8 - 9 классы. Изучаем Конституцию. Элективный курс. - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

30. Юриспруденция: основы знаний о государстве и праве. Пособие для учителей средних 
школ, абитуриентов юридических вузов. - Белгород: БГПИ, 1994.к5для 

общеобразовательных учебных заведений.- М.: Дрофа, 2001.  
1. Никитин А. Ф. Основы права. 10 - 11 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений / А. Ф. Никитин. - М.: Дрофа, 2007.  
2. Никитин А. Ф. Основы правоведения. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2007.  
3. Никитин А.Ф. Обществознание. Основы государства и права. 10 - 11 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений / А. Ф. Никитин. - М.: Дрофа, 2007. 

4. Никитин А. Ф. Основы государства и права. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2004.  
5. Никитин А.Ф. Обществознание. 11 класс: базовый уровень. - М.: Дрофа, 2011.  
6. Никитин А.Ф. Обществознание. Рабочая тетрадь. 11 класс: базовый уровень. - М.:  
Дрофа, 2008.  
7. Никитин А.Ф., Метлик И.В. Обществознание. 11 класс. - М.: Просвещение, 2009.  
8. Никитин А.Ф. Право. 10 - 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А. Ф. Никитин. - М.: Просвещение,2010. 

10. 11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень образования / Никитин 

А. Ф. Право. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2008.  
11. Никитин А. Ф. Право. 10 - 11 классы. Профильный уровень.- М.: Дрофа, 2013.  
12. Никитин А. Ф. Право. Рабочая тетрадь. 10 - 11 классы. Профильный уровень.- М.:  
Дрофа, 2013.  
13. Никитин А. Ф. Право. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2011.  
14. Никитин А. Ф. Право. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2011.  
15. Никитин А. Ф. Право и политика. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений / А. Ф. Никитин. - М.: Просвещение,2010.  
16. Никитин А. Ф. Право и политика. Рабочая тетрадь. - М.: «Просвещение», 1999.  
17. Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь. - М.: Дрофа, 2004. 

18. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень /[Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев и др.] под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.] - М.: Просвещение,2010.  
19. Основы права: хрестоматия для Составители А. В. Кашанин, Т. В. Кашанина. - М.: 

Вита-Пресс, 2005. 

Интернет – ресурсы:  
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1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://school-collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

CD-ресурсы:  
1. Обществознание в таблицах и схемах. Учебное электронное издание. 8 - 11 классы.  
2. Презентации к урокам, созданные учителем и учащимися. 

Информационные источники:  
1. Комплект таблиц демонстрационных по обществознанию.  
2. Комплект таблиц демонстрационных по праву. 

Средства ИКТ:  
1. Универсальный компьютер (Интернет).  
2. Цифровой проектор.  
3. Экран настенный. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Историко – культурного стандарта. 

2. Примерной  программы среднего (полного) общего образования по  истории. 

Базовый уровень.   

Программа курса рассчитана на 34 учебных часа (недельная нагрузка – 1 час). 

Рабочая программа имеет следующую структуру: пояснительную записку, 

календарно - тематическое планирование. 

Общая характеристикакурса. 

Курс способствует обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении наиболее сложных и противоречивых процессов в развитии российского 

общества. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, знания приобретают особую роль в процессе самоидентификации личности, 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы курса связан с переходом от изучения фактов 

к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 

развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию 

навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 

оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России. 

Критерий качества связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 

учащихся. 

Изучение материала основывается на проблемно-хронологическом подходе.  

 

Цели изучения курса. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 
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- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место курса в базисном учебном плане. 

Учебный план школы на 2015/2016 учебный год отводит на реализацию курса 34 

часа, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать 

развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость приобретает информационно-коммуникативная 

деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Требования к уровню подготовки выпускника. 

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

исторические объяснения; 
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- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

Русь в IX – начале XII вв.  Происхождение государственности у восточных 

славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. 

Норманская и антинорманская теории. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Александр 

Ярославич Невский.Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси.Великое княжество Московское в 

системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 

государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр 

развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного 

права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI 

в. Рост международного авторитета Российского государства. Причины и характер 

Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение 

социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 



401 
 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй 

половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые 

формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Крестьянский и городской быт. Особенности русской традиционной 

(средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о 

предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. Петровские преобразования. Реформы 

армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. 

Новая система государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного 

строя. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм. Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 

XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации. Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в 

XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный 

поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. Отмена крепостного права. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.Утверждение 

капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного 

переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в 

жизни крестьянства.Идейные течения, политические партии и общественные движения 

в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма.  «Восточный вопрос» во внешней 

политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на 
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рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г. Духовная жизнь российского общества на 

рубеже веков XIX-XX веков.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Падение 

самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 

Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Формирование однопартийной системы в России. Гражданская война и иностранная 

интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. Образование СССР. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о 

путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 

развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е 

гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны Нападение Германии 

на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины 

неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. 

Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства.Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. 
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Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. 

Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции 

союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия.Социально-экономическое 

положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику 

и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля 

над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Экономические реформы середины 

1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления 

кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и 

политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия. Советская 

культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской 

экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия 

«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  Политика 

«гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины 

роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений 

в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. «Новое 

политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) Становление новой российской 

государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 
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России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Переход к 

рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х 

гг.Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий 

в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г.Участие России в формировании современной 

международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. 

Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и 

вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  
 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        10 КЛАСС 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Особенности Становления и развития российской цивилизации. 

Проблемы 

периодизации российской истории. 

1 

2 Образование древнерусского государства и роль варягов в этом 

процессе 

2 

3-4 Реформаторы Киевской Руси 2 

5 Существование древнерусской народности и восприятие 

наследия древней 

Руси как общего фундамента истории России, Украины и 

Беларуси 

1 

б Исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения 

русских 

земель Золотой орде; 

1 

7-8 Причины возвышения Москвы, политика первых московских 

князей по 

отношению к ордынским ханам и правителям других русских 

земель 

2 

9-10 Роль Ивана IV Грозного в российской истории; 2 
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11- 

12 

Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты 

и в эпоху 

дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих 

попыток 

2 

13 Присоединение Украины к России (причины и последствия); 1 

14- 

15 

Фундаментальные особенности социального и политического 

строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении С государствами 

Западной 

Европы; 

2 

1б- 

17 

Реформаторы Московской Руси. 2 

18 Причины, особенности, последствия и цена Петровских 

преобразований 

1 

19 Сущность политики просвещенного абсолютизма и ее 

последствия 

1 

20 Екатерина Великая и её реформаторская деятельность. 1 

21 Правление АлександраI и отечественная война 1812 г. оценка 

движения декабристов 

1 

22 Личность и правление Николая 1 в оценке отечественных 

историков. 

1 

23- 

24 

Реформы и реформаторы первой половины XIX века. 2 

25 оценка крестьянской реформы 18б 1 г. в исторической науке 1 

2б- 

27 

Великие реформы Александра 11. 2 

28 Народники: герои или преступники? 1 

29- 

30 

«Восточный вопрос» в истории России 2 

31 Характер общественного движения XIX- начала XX в. и оценка 

его роли в истории России. 

 

1 
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32 С. Ю.Витте : человек и политик. 1 

3 3 - 34 Оценка роли России в системе международных отношений в 

XIX – начале ХХ вв. 

2 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 
 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 

 

Особенности российского варианта модернизации. 1 

2 

 

Пути и варианты политического развития страны 

в начале XX в. 

1 

3 1917 г.: возможность исторического выбора. 1 

4 Великая Октябрьская социалистическая революция или 

Октябрьский переворот? 

1 

5 Причины победы большевиков в борьбе за власть. 1 

6 Периодизация гражданской войны в России. 1 

7 Гражданская война: белые. 1 

8 Гражданская война: красные. 

 

1 

9 Между белыми и красными. 

 

1 

10 Гражданская война – трагедия русского народа 

 

1 

11 Русская эмиграция. 1 

12 Содержание и итоги НЭПа. 

 

1 

13 Историческая роль НЭПа. 

 

1 

14 Необходимость, цели и средства индустриализации. 

 

1 

15 Главные итоги индустриализации. 

 

1 

16 Жертвы индустриализации. 1 
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17 Причины и ход коллективизации. 1 

18 Итоги и последствия коллективизации. 1 

19 План Чаянова. 1 

20 Советско-финская война. 1 

21 Кто проиграл «зимнюю войну»? 1 

22  Подготовка СССР к войне с Германией. 1 

23 Дискуссия о намерениях Сталина на начальном этапе 

ВОВ. 

1 

24 Приказ №227. 1 

25 Военные операции СССР в 1945 году. 1 

26 Кто развязал «холодную войну»? 1 

27 СССР и страны социалистического лагеря. 1 

28 «Горячие» точки «холодной войны». 1 

29 Достижения и проблемы развития СССР в 60-70 гг. XX в. 1 

30 Перестройка, ускорение, гласность 1 

31 Был ли неизбежен распад СССР? 1 

32 Трудности и противоречия переходного периода.  1 

33 Межнациональные отношения в посткоммунистических 

условиях. 

1 

34 Тенденции в развитии РФ на современном этапе. 1 
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Пояснительная записка 

 

1. Планируемые результаты обучения элективного курса 

 

Личностные результаты 

При изучении элективного курса «Использование ИКТ-технологий при изучении школьных 

дисциплин»  в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты, 

в том числе в части:  
 

1.Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировыхи отечественных достижениях в области информатики 

иинформационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества. 

2.Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в сети Интернет. 

3.Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе 

в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в томчисле навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, созданииучебных проектов; стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий 

поступков. 

4.Ценности научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений обинформации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровнюразвития науки и 

общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научнойкартины 

мира; интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами,справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательнойдеятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5.Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение ксвоему здоровью; установка на здоровый образ 

жизни, втом числе и за счёт освоения и соблюдения требованийбезопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

6.Трудовое воспитание: 

интерес к практическому изучению профессий и труда всферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационнымитехнологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных 

интересов и потребностей. 

7.Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем ипутей их решения, в том числе с учётом 

возможностейИКТ. 
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8.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и 

сообществах, в том числесуществующих в виртуальном пространстве. 

 

Метапредметные результаты 

При изучении элективного курса «Использование ИКТ-технологий при изучении школьных 

дисциплин» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные 

результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому 

успешная учебнаяи производственная деятельность в этой области невозможнабез способностей к 

самообучению, к активной познавательной деятельности. Интернет является важнейшим современным 

источником информации, ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения 

информатики ученики осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее 

отбора и систематизации. 

4. 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. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального дифференцированного 

подхода при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников 

стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. 

Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных заданий. 

 

Предметные результаты 

При изучении элективного курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов. 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием основных конструкций 

программирования. Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решениястандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

такихпрограмм. Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 
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5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости. 

Анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). Сформированность представлений 

о способах хранения и простейшей обработке данных. Сформированность понятия о базах данных 

исредствах доступа к ним,умений работать с ними. 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

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

образования: 

 

Выпускник научится: 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– 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;  

– использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

– базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач;  

– организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

– основам соблюдения норм информационной этики и права; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– 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. 



411 
 

– познакомиться с программными средствами для работы с аудио - и визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

– научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

– познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

– познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете;  

– познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

– узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты;  

– получить представление о тенденциях развития ИКТ.  
 

 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение в предмет (1 час) 

Цели изучения элективного курса. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Информационная безопасность. 

Использование возможностей текстовых процессоров (14 часов) 

Ввод и редактирование текста. Технологии создания текстовых документов. Вставка графических 

объектов, таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. 

Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, автоматическое 

формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста. Средства создания и редактирования математических текстов. Технические средства ввода 

текста. 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. 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. 

 

Создание формул в текстовом редакторе (3 часа) 

Использование редактора формул для оформления математических текстов. Специфика 

математических документов. Правила их оформления. Работа с формулами в текстовом процессоре. 

Возможности электронных таблиц (15 часов) 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. 

Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка 

данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Решение вычислительных задач из 

различных предметных областей. Компьютерные средства представления и анализа данных. 

Визуализация данных. Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике. 

 

Повторение (1 час) 
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11 класс 

Компьютерная графика (10 часов) 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование 

изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

 

Автоматизированное проектирование (5 часов) 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного 

проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. Технологии цифрового 

моделирования и проектирования новых изделий. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования.  

 

Настольные издательские системы (5 часов) 

Объектно-ориентированная модель Publisher. Создание простейшей публикации. Создание публикаций 

из шаблона. Панели инструментов Publisher. Команды. Установка границ и направляющих. Просмотр 

публикации. Работа с текстом. Изменение размеров поля и его положения. Редактирование текста. 

Форматирование текста. Вставка страниц. Импорт текста из других источников. Переполнение 

текстового поля. Вставка буквицы. Сохранение публикации. Настройка параметров Publisher. Вставка 

графических объектов. Вставка таблиц. Вставка и редактирование объектов WordArt. Вставка 

рисунков. Автофигуры. Библиотека макетов. Параметры страницы. Поля. Колонтитулы. Личные 

данные в публикации.  

 

Работа с аудиовизуальными данными (7 часов) 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод звука с использованием 

цифровых устройств. Обработка звука и видео с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

 

 

Работа в информационном пространстве (6 часов) 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Разработка интернет-приложений 

(сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.  

 

Повторение (1 час) 

 

3. Тематическое планирование 

 

  Распределение учебного времени по классам представлено в таблице: 

Классы Количество часов в год Количество часов в неделю 

10 34 1 

11 34 1 

Всего 64  
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10 класс 
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Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 
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В
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1 Введение 1 Личностные 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как к 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 

Метапредметные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты. 

Предметные 

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 средствамиинформатизации. 

1, 5, 7 
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14 

Форматирова

ние символов 

и абзацев 

3 Личностные 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач исредств их достижения. 

Метапредметные 

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 

Ввод и редактирование текста. Технологии создания текстовых 

документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и 

грамматики. Нумерация страниц. Разработка гипертекстового 

2, 4 6 

Работа с 

таблицами 

2 

Использовани

е 

возможностей 

текстовых 

процессоров 

8 
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Редактор 

диаграмм 

1 документа: определение структуры документа, автоматическое 

формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка 

используемой литературы и таблиц. Библиографическое 

описание документов. Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Средства создания и редактирования 

математических текстов. Технические средства ввода текста. 

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. 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. 

С
о
зд
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н
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е
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о
р

м
у
л

 в
 т

ек
ст

о
в

о
м

 

р
ед
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к
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3 Работа с 

формулами в 

текстовом 

процессоре 

Word 

3 Личностные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместнойдеятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты 

Метапредметные 

Владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительныхпроцессов, 

их результатов и оснований, границ своегознания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

Использование редактора формул для оформления 

математических текстов. Специфика математических 

документов. Правила их оформления. Работа с формулами в 

текстовом процессоре. 

2, 4, 7 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 э

л
ек

т
р

о
н

н
ы

х
 

т
а
б
л

и
ц

 

15 Создание и 

оформление 

таблицы 

4 Личностные 

Сформированность навыков сотрудничества со  сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми вобразовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной  

профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

4, 6, 7 

Вставка 

функций 

6 

Виды 

диаграмм 

5 
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самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегиив различных ситуациях. 

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 

Технология обработки числовой информации. Ввод и 

редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование 

ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. 

Коллективная работа с данными. Решение вычислительных задач 

из различных предметных областей. Компьютерные средства 

представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 

практике. 

 

 1 Повторение 1  5, 7 

ИТОГО: 34 часа 
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11 класс 

 Р
аз

д
ел

 

Кол-

во час 

Темы  Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Основ

ные 

напра

влени

я 

воспи

татель

ной 

деятел

ьност

и 

К
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
а
я

 г
р

а
ф

и
к

а
 

10 Цветовые 

модели. 

Кодирование 

изображений 

3 Личностные 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

вобразовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,проектной и другихвидах 

деятельности.Готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжениивсей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованиюкак условию успешной профессиональной 

иобщественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессиии возможностей реализации 

собственныхжизненных планов. 

Метапредметные 

Умение самостоятельноопределять цели и составлять 

планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную(включая 

внешкольную) деятельность; использоватьв все 

возможные ресурсы длядостижения целей; выбирать 

успешные стратегиив различных ситуациях. 

Предметные  

Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). 

Технические средства ввода графических изображений. 

Кадрирование изображений. Цветовые модели. 

Коррекция изображений. Работа с многослойными 

изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. 

Группировка и трансформация объектов. 

 

3, 4, 7 

Коррекция 

растровых 

изображений. 

4 4, 5, 6 

Работа с 

векторными 

графическими 

объектами. 

3 

А
в

т
о
м

а
т
и

зи
р

о
в

а
н

н

о
е 

п
р
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т
и

р

о
в

а
н

и
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5 Системы 

автоматизиров

анного 

проектировани

я. 

2 Личностные 

Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованиюкак условию успешнойпрофессиональной 

1,2, 7, 

8 
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Создание 

чертежей 

типовых 

деталей и 

объектов 

3 иобщественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессиии возможностей реализации 

собственныхжизненных планов. 

Метапредметные 

Умение продуктивнообщаться и взаимодействовать в 

процессе совместнойдеятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты.Готовность и способность к 

самостоятельнойинформационно-познавательной 

деятельности,включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию,получаемую из различныхисточников. 

Предметные 

Представление о системах автоматизированного 

проектирования. Системы автоматизированного 

проектирования. Создание чертежей типовых деталей и 

объектов. Технологии цифрового моделирования и 

проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка 

простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы 

автоматизированного проектирования. 

Н
а
ст

о
л

ь
н

ы
е 

и
зд

а
т
ел

ь
ск

и
е 

си
ст

ем
ы

 

5 Настольно-

издательские 

системы: 

назначение и 

применение 

1 Личностные 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

Готовность и способность к образованию, втом числе 

самообразованию, на протяжениивсей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованиюкак условию успешнойпрофессиональной 

иобщественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов 

Метапредметные 

Умение продуктивнообщаться и взаимодействовать в 

процессе совместнойдеятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты 

Предметные  

Объектно-ориентированная модель Publisher. Создание 

простейшей публикации. Создание публикаций из 

шаблона. Панели инструментов Publisher. Команды. 

Установка границ и направляющих. Просмотр 

публикации. Работа с текстом. Изменение размеров 

поля и его положения. Редактирование текста. 

Форматирование текста. Вставка страниц. Импорт 

текста из других источников. Переполнение текстового 

поля. Вставка буквицы. Сохранение публикации. 

Настройка параметров Publisher. Вставка графических 

объектов. Вставка таблиц. Вставка и редактирование 

объектов WordArt. Вставка рисунков. Автофигуры. 

Библиотека макетов. Параметры страницы. Поля. 

Колонтитулы. Личные данные в публикации.  

 

5, 6, 8 

Панели 

инструментов 

Publisher.  

1 

Создание 

простейшей 

публикации. 

2 

 

 Параметры 

страницы. 

1  
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7 Обработка 

звука 

3 Личностные 

Сформированностьмировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики 

Метапредметные 

Владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемыхдействий и 

мыслительныхпроцессов, их результатов 

и оснований, границ своегознания и незнания, 

новыхпознавательных задач исредств их достижения 

Предметные 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. 

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. 

 

1, 2, 6 

Обработка 

видео 

3 

Использование 

мультимедийн

ых онлайн-

сервисов 

1 
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6 Веб-сайт. 

Страницы. 

3 Личностные 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты. Готовность 

и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Предметные 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с 

сервером. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. 

Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных 

сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

 

Облачные 

сервисы 

2 

Сетевой этикет 1 

 

1 Повторение 1   

ИТОГО: 34 часа 
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Пояснительная записка  

Данная рабочая программа разработана на основании программ среднего (полного) 

общего образования «Физика. 10-11 классы. Базовый уровень».  Автор  программы  В.А. 

Касьянов. Программа  реализуется в учебниках В.А. Касьянова «Физика 10 класс. Базовый 

уровень»,  и «Физика 11 класс. Базовый уровень».  

  

Цели изучения физики:  

      формирование у обучающихся:  

-умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для 

каждого человека, независимо от его  

профессиональной деятельности;  

-умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

-целостного представления о мире и роли физики в создании современной 

естественнонаучной картины мира;    

-умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания;  

• приобретение обучающимися:  

-опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

-ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств;  

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни.  

2.Общая характеристика предмета  

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире.  

Особенностями изложения содержания курса являются:  

• единство и взаимосвязь всех разделов курса физики;  

• отсутствие деления физики на классическую и современную;  

• доказательность изложения материала, базирующаяся на простых 

математических методах и качественных оценках;  

• максимальное  использование корректных физических моделей и аналогий;  

• обсуждение  границ  применимости  всех  изучаемых  

закономерностей;  

• использование и возможная интерпретация современных научных данных;  

• рассмотрение  принципа  действия  современных  технических  

устройств;  
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• общекультурный аспект физического знания, реализация идеи 

межпредметных связей.  

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование:  

• готовности и способности к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации;  

• способности   критически  оценивать  и  интерпретировать  

информацию, получаемую из различных источников;  

• умения  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• умения применять знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников 

реализуется направленность на формирование у учащихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В 

учебниках приведены темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные 

на формирование информационных умений учащихся, в том числе при работе с 

электронными ресурсами и интернет - ресурсами.  

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и гносеологии 

(овладению универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработке теоретических моделей процессов или явлений).  

  

Описание места предмета в учебном плане  

Программа по физике автора  В.А. Касьянова при изучении курса на базовом уровне 

составлена из расчета 2 часа в неделю (68 часов в год). Базовое изучение физики дает 

возможность закрепить знания, полученные в средней школе, а также получить базовые 

знания по новым разделам физики и возможность использовать их в соответствии со 

своим профилем.  

 Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. В 

соответствии с учебным планом курсу физики старшей школы предшествует курс физики 

основной школы.  

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
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расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1)  гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских 

учёных в области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 
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уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении 

физических задач; 

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

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское 

движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании 

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

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

сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, 

взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 
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величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку 

закона, его математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;  

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

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

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, 

работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

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

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления 

света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 
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строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости 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; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;  

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 
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Содержание курса 10 класс 

Раздел I.Введение (2 часа)  

Тема 1.Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 часа)  

Физический эксперимент, закон, гипотеза, теория. Физические модели.  

Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия.  

Раздел II.Механика (37 часов)  

Тема 1.Кинематика материальной точки (11 часов)  

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя скорость. Мгновенная 

скорость. Относительная скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика 

вращательного движения. Кинематика колебательного движения.  

Тема 2.Динамика материальной точки (11 часов)  

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. 

Применение законов Ньютона.  

Тема 3.Законы сохранения (7 часов)  

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия.  

Мощность. Закон сохранения механической энергии.  

Тема 4.Динамика периодического движения (4 часа)  

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости.  

Колебания. Резонанс.  

Тема 5.Релятивистская механика (2 часа)  

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. 

Замедление времени. Взаимосвязь массы и энергии. Демонстрации  

1. Падение тел в вакууму и в воздухе;  

2. Явление инерции; сравнение масс тел;  

3. Второй закон Ньютона: измерение и сложение сил;  

4. Зависимость силы упругости от деформации;  

5. Силы трения;  

6. Реактивное движение; 7.  Превращение энергий.  

Фронтальные лабораторные работы  
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1.  Определение ускорения свободного падения; 2. 

 Определение коэффициента трения скольжения.  

Раздед III.Молекулярная физика (16 часов)  

Тема 1.Молекулярная структура вещества (2 часа)  

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества.  

Тема 2.Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (8 часов)  

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура.  

Основное  уравнение  МКТ.  Уравнение  Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы.  

Тема 3.Термодинамика (6 часов)  

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Законы термодинамики. 

Тепловые двигатели. Энтропия. Абсолютный ноль температур.  

Тема 4.Механические волны. Акустика. (2 часа)  

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Эффект Доплера.  

Демонстрации  

8. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме; 

изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении; 

изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре;  

9. Модели тепловых двигателей.  

Раздел IV.Электродинамика (13 часов)  

Тема 1.Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных  

зарядов (4 часа)  

Электрический заряд. Дискретность (квантование) заряда. Электризация тел. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженности электрического поля. Линии 

напряженности электрического поля.  

Тема 2.Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (9 

часов)  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника и 

конденсатора. Энергия электростатического поля.  

Демонстрации  

10. Электрометр;  

11. Диэлектрики в электрическом поле;  
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12. Проводники в электрическом поле;  

13. Энергия заряженного конденсатора.  

  

Запланировано провести:  

Тип работы   Количество работ  

Контрольные работы   5  

Лабораторные  

(фронтальные)  

работы  2  

Проверочные работы   1  

Всего:   8  
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Тематическое и поурочное планирование курса физики  

10 класс (базовый уровень)  

(2 часа в неделю, всего 68 часов)  

№  

урока  

  

Сроки  

  

Тема урока  

  

Тип 

урока  

  

Экспери 

мент  

  

Основное 

содержание  

  

Планируемые результаты  

  

  

Предметные   

  

  

Личностные  

  

Метапредметные  

 Раздел  I.Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 часа)  

1/1  

  

  

Физический 
эксперимен 

т, теория.  

Физические 

модели.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Научный 
метод 

познания. 
Границы  

применимос 

ти 

физической 

теории.  

Приводить примеры 

стандартных 

физических 

моделей.  

Осознание 

важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов.  

Познавательные:  

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 
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подтверждая их фактами.  

2/2  

  

  

Идея 

атомизма. 

Фундамента 

Изучен 

ие 

нового  

  Базовые 

физические 

величины,  

Перевод единиц в 

СИ.  

Формирование 

умений 

воспринимать и  

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений.  

 

 льные 

взаимодейс 

твия.  

материа 

ла.  

 их единицы.   перерабатывать 

информацию в 

различных 

формах.  

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки.  

Коммуникативные: формирование 
умений работать в группе с 

выполнением различных социальных 
ролей,  

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  
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Раздел II.Механика (37 часов)  

Тема 1.Кинематика материальной точки (11 часов)  

3/1  

  

  

Траектория. 

Закон 

движения.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Радиусвектор.  Знать запись 

закона движения в 

координатной и 

векторной форме.  

Наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

самостоятельност 

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения.  

4/2  

  

  

Перемещен 

ие. Путь.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Перемещени 

е – векторная 

величина.  

Уметь складывать 

перемещений.  

Мотивация 

познавательной 

деятельности.  

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки.  

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с 

выполнением различных социальных 

ролей,  

 

       представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  
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5/3  

  

  

Средняя,  

мгновенная 

и 

относительн 

ые скорости 

движения 

тел.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Векторный 

характер 

скорости.  

Уметь рассчитывать  

относительную 

скорость при 

движении тел в 

одном направлении и 

при встречном 

движении.  

Осознание 

важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов.  

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий.  

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации.  

6/4  

  

  

Равномерно 

е  

прямолиней 

ное 

движение.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Закон 
равномерног 

о  

прямолиней 

ного 

движения.  

Умение строить 

графики зависимости 

координаты тела от 

времени при разном 

выборе СО.  

Формирование 

умений 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию в 

различных 

формах.  

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации.  
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7/5  

  

  

Ускорение. 

Прямолине 

йное 

движение с 

постоянным 

ускорением.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Закон 

равнопереме 

нного 
движения. 

Графически 
й способ 

нахождения 
перемещени 

я.  

Умение определять 

направление вектора 

ускорения, строить 

графики движения.  

Наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

самостоятельност 

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

 

       Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение.  

8/6  

  

  

Свободное 

падение тел.  

Комбин 

ирован 

ный  

Демонстр 

ация 1: 

падение 

тел в 

вакууму 

и в 

воздухе.  

Ускорение 

свободного 

падения.  

Умение решать 

задачи в случаях 

свободного падения.  

Мотивация 

познавательной 

деятельности.  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач.  

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать 

свою точку зрения.  
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9/7  

  

  

Лаборатор 

ная работа 

№1  

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения»  

Закрепл 

ение  

Фронталь 

ная 

лаборатор 

ная 

работа.  

Расчет 

ускорения 

свободного 

падения.  

Измерение 

ускорения 

свободного падения.  

Самостоятельно 

контролировать 

свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих действий, 

вносить 

коррективы.  

Познавательные: соблюдать 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить измерения, 

делать умозаключения.   

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умения 

докладывать о результатах своего 

исследования.  

10/8  

  

  

Кинематика  

вращательн 

ого 

движения.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Основные 

параметры 

равномерног 

о движения 

по 

окружности.  

Умение решать 

задачи на 

равномерное 

движение по 

окружности.  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами  

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ  

 

      решения проблем.  действий.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение.  
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11/9  

  

  

Кинематика 

колебательн 

ого 

движения.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Координатн 

ый способ 

описания 

колебательн 

ого 

движения.  

Запись зависимости 

координаты, 

проекций скорости и 

ускорения от 

времени.  

Наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

самостоятельност 

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста  

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации.  

12/10  

  

Решение 

задач по  

теме  

«Кинематик 

а  

материальн 

ой точки»  

Комбин 

ирован 

ный  

  Материал 

раздела  

Умение решать 

задачи по теме 

«Кинематика 

материальной точки»  

Мотивация 

познавательной 

деятельности.  

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку  

 

       зрения.  
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13/11  

  

  

Контрольн 

ая работа 

№1  

«Кинемати 

ка  

материаль 

ной точки»  

Контро 

ль 

знаний  

    Умение решать 

количественные и 

качественные 

задачи.  

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения.  

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей.  

Тема 2.Динамика материальной точки (11 часов)  

14/1  

  

  

  

Анализ 

контрольно 
й работы. 

Принцип 
относительн 

ости 
Галилея. 

Первый 

закон  

Ньютона.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

Демонстр 

ация 2: 

явление 

инерции; 

сравнение 

масс тел.  

ИСО. Закон 

сложения 

скоростей. 

Закон 

инерции.  

Экспериментальное 

подтверждение 

закона инерции.  

Мотивация 

познавательной и 

творческой 

деятельности.  

Познавательные:  

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 



439 
 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

15/2  Второй  Комбин Демонстр Сила.  Сложение сил,  Мотивация  Познавательные: понимание смысла  

 

  

  

закон 

Ньютона. 

Принцип 

суперпозиц 

ии сил.  

ирован 

ный  

ация 3: 

второй 

закон 
Ньютона: 

измерени 

е и  

сложение 

сил  

Инертность 

тела. Масса 

как 

количествен 

ная мера 

инертности 

тел.  

направленных под 

углом друг к другу.  

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода.  

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки.  

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с 
выполнением различных социальных 

ролей,  

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  
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16/3  

  

  

Третий 
закон  

Ньютона.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Границы 

применимос 
ти третьего 

закона  

Ньютона.  

Умение решать 
задачи на  

применение третьего 

закона Ньютона.  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения проблем.  

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации.  

17/4  

  

  

Гравитация. 

Закон 

Всемирного 

тяготения. 

Сила 

тяжести.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Гравитацион 

ная 

постоянная. 

Сила 

тяжести – 

частный 

случай 

гравитацион 

ной силы.  

Расчет ускорения 
свободного 

падения для планет  

Солнечной системы.  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода  

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

Коммуникативные: развитие  

 

       монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение.  
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18/5  

  

  

Сила 

упругости.  

Вес тела.  

Комбин 

ирован 

ный  

Демонстр 

ация 4: 
зависимос 

ть силы 
упругости 

от  

деформац 

ии  

Закон Гука. 

Сила 
реакции 

опоры. Сила 
натяжения.  

Вес тела.  

Умение измерять вес 

тела с помощью 

динамометра.  

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся.  

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий.  

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации.  

19/6  

  

  

Сила 

трения.  

Комбин 

ирован 

ный  

Демонстр 

ация 5: 

силы 

трения.  

Трение 
покоя, 

скольжения, 
качения.  

Коэффициен 

т трения.  

Умение измерять  

силу трения с 

помощью 

динамометра.  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения проблем.  

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение.  

20/7  

  

  

Лаборатор 

ная работа 

№2  

«Определен 

Закрепл 

ение  

Фронталь 

ная 

лаборатор 

ная  

  Умение 

рассчитывать 

коэффициент трения 

скольжения на  

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением  

Познавательные: овладение навыками 

работы с физическим оборудованием 

самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений.  
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 ие  

коэффицие 

нта трения  

скольжени 

я»  

 работа.   основе  

экспериментальных 

данных.  

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию.  

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации.  

21/8  

  

  

Решение 
задач по 
теме  

«Законы  

Ньютона».  

Комбин 

ирован 

ный  

    Умение решать 

задачи на законы 

Ньютона.  

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся.  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач.  

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать 

свою точку зрения.  

22/9  

  

  

Решение 

задач по 

теме «Закон 

Всемирного 

тяготения»  

Комбин 

ирован 

ный  

    Умение решать 

задачи на закон 

Всемирного 

тяготения.  

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию.  

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения.  
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23/10  

  

  

  

Решение 

задач по 

теме «Силы 

в механике»  

Комбин 

ирован 

ный  

    Умение решать 

задачи на действие  

механических сил.  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно  

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять  

 

      ориентированного 

подхода.  

основное содержание прочитанного 

текста  

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации.  

24/11  

  

  

Контрольн 

ая работа 

№2  по 

теме 

«Динамика 

материаль 

ной точки»  

Контро 

ль 

знаний  

    Умение решать 

количественные и 

качественные 

задачи.  

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения.  

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей.  
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 Тема 3.Законы сохранения (7 часов)  

25/1  

  

  

Анализ 
контрольно 

й работы.  

Импульс. 

Закон 

сохранения 

импульса.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

Демонстр 

ация 6: 

реактивно 

е 

движение.  

Импульс 

силы и тела. 

Замкнутая 

система. 

Импульс 

системы тел.  

Умение решать 

задачи на ЗСИ и 

реактивное 

движение.  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения проблем.  

Познавательные:  

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в  

 

       соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  
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26/2  

  

  

Работа 

силы.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Работа сил, 
действующи 

х на тело, 

находящееся 

на 

наклонной 

плоскости.  

Проекции вектора 

силы на оси 

координат  

Убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества.  

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения.  

27/3  

  

  

Потенциаль 

ная энергия.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Потенциаль 

ные силы. 

Потенциаль 

ная энергия.  

Умение 

рассчитывать 

потенциальную 

энергию тела и 

пружины.  

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся.  

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки.  

Коммуникативные: формирование 
умений работать в группе с 

выполнением различных социальных 

ролей,  

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  
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28/4  

  

  

Кинетическ 

ая энергия.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Теорема и 

кинетическо 

й энергии.  

Умение 

рассчитывать 

тормозной путь.  

Осознание смысла 

и мотива 

обучения, связи 

между ними.  

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации.  

29/5  

  

  

Мощность.  Комбин 

ирован 

ный  

  Мгновенная 

и средняя 

мощность.  

Умение 

рассчитывать 

среднюю и 

мгновенную 

мощность 

автомобиля.  

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию.  

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий.  

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации.  
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30/6  

  

  

Закон 

сохранения 

механическ 

ой энергии.  

Комбин 

ирован 

ный  

Демонстр 

ация 7:  

превраще 

ние 

энергий.  

Консерватив 

ная система. 

Закон 

сохранения 

энергии.  

Применение ЗСЭ для 

решения задач по 

кинематике.  

Убежденность в 

возможности 

познания природы, 

в необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего  

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

 

      развития 

человеческого 

общества.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение.  

31/7  

  

  

Абсолютно 

упругое и 

абсолютно 

неупругое 

столкновен 

ия.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Понятие 

абсолютно 

упругого и 

неупругого 

ударов.  

Применение теории 

ударов к решению 

задач.  

Прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей.  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач.  

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать 

свою точку зрения.  

Тема 4.Динамика периодического движения (4 часа)  
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32/1  

  

  

Движение  

тел в 

гравитацио 

нном поле 

Земли. 

Динамика 

свободных 

колебаний.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Маятник. 

Амплитуда, 

период, 

частота, 

циклическая 

частота.  

Умение 

рассчитывать 

характеристики 

периодического 

движения.  

Мотивация 

познавательной 

деятельности.  

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение.  

33/2  

  

  

  

Вынужденн 

ые 

колебания.  

Резонанс.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

  Понятие 

резонанса. 

Период 

пружинного  

Выяснение условий 

резонанса.  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на  

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с  

 

   ла.   и 

математичес 

кого 

маятников.  

 основе личностно 

ориентированного 

подхода.  

поставленными задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста  

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 
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задачами и условиями коммуникации.  

34/3  

  

  

Решение 
задач по 

темам 

«Законы  

сохранения 

»,  

«Динамика 

периодичес 

кого 

движения»  

Комбин 

ирован 

ный  

  Материал по 

разделам.  

Умение решать 

задачи по данным 

темам.  

Прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей.  

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения.  
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35/4  

  

  

Контрольн 

ая работа 

№3 

«Законы 

сохранения. 

Динамика 

периодичес 

кого 

движения»  

Контро 

ль 

знаний  

    Умение решать 

количественные и 

качественные 

задачи.  

Самостоятельност 

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать  

 

       нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей.  

Тема 5.Релятивистская механика (2 часа)  
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36/1  

  

  

Анализ 

контрольно 

й работы. 

Постулаты 

СТО. 

Релятивистс 

кий закон 

сложения 

скоростей.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Сущность 

СТО  

Эйнштейна. 

Постулаты 
СТО.  

Релятивистс 

кая 

скорость.  

Умение 

иллюстрировать 

постулаты СТО 

примерами из 

астрономии.  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода.  

Познавательные:  

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

37/2  

  

  

Относитель 

ность 

времени. 

Замедление 

времени. 

Взаимосвяз 

ь массы и 

энергии.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Время в 

различных 

СО. Масса 

покоя.  

Умение пояснять на 

примерах 

относительность 

времени, решать 

задачи с 

использованием 

СТО.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

авторам открытий 

и их 

изобретениям.  

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки.  

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с 
выполнением различных социальных 

ролей,  

представлять и отстаивать свои взгляды и 
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убеждения, вести дискуссию.  

 

  Рездел III. Молекулярная физика (16 часов)  

  Тема 1.Молекулярная структура вещества (2 часа)  

38/1  

  

  

Масса 

атомов. 

Молярная 

масса.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Дефект 

массы. Заряд 
ядра атома.  

Изотопы.  

Умение применять 

знания по химии к 

расчетным задачам 

по физике.  

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение.  

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения.  
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39/2  

  

  

Агрегатные 

состояния 

вещества.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Фазовый 

переход. 
Твердое 

тело.  

Жидкость.  

Газ. Плазма.  

Знать свойства 

веществ в различных 

агрегатных 

состояниях.  

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей.  

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста  

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации.  

  Тема 2.Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (8 часов)  

 

40/1  

  

  

Распределе 

ние молекул 

идеального 

газа по 

скоростям.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Статистичес 

кий метод. 

Макро- и 

микросостоя 

ния. Опыт 

Штерна.  

Умение описывать 

физическую 

модель идеального 

газа.  

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли.  

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации.  
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41/2  

  

  

Температур 

а. Шкалы 

температур.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Термодинам 
ическая  

(абсолютная 

) шкала 

температур. 

Средняя 

квадратична 

я скорость.  

Умение переводить 

значения 

температуры из 

одной шкалы в 

другую.  

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей.  

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение.  

42/3  

  

  

Основное 

уравнение 

МКТ.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Атмосферно 

е давление. 

Давление 

идеального 

газа. Закон 

Дальтона.  

Умение применять 

основное уравнение 

МКТ в решении 

задач.  

Понимание 

важности 

научных 

открытий.  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач.  

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий.  

Коммуникативные: умения выражать  

 

       свое мнение, не бояться отстаивать 

свою точку зрения.  
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43/4  

  

  

Уравнение 
Клапейрона 

- 

Менделеева 

.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Уравнение 

состояния 

идеального 

газа.  

Умение применять 

уравнение 

КлапейронаМенделеева 

при решении задач.  

Осознание 

смысла и мотива 

обучения, связи 

между ними.  

Познавательные:  

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

44/5  

  

  

Изопрцессы 

.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Уравнения  

БойляМариотта,  

ГейЛюссака, 

Шарля.  

Умение решать задачи 

на законы 

изопроцессов.  

Установление 

последовательнос 

ти действий в 

соответствии с 

установленной 

целью и учётом 

предполагаемого 

результата.  

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки.  

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с 

выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои 
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взгляды и убеждения, вести 

дискуссию.  

45/6  Графическо Комбин Демонстр Графики  Умение строить  Формирование  Познавательные: формирование 

навыка  
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е  

изображени 

е  

изопроцесс 

ов.  

ирован 

ный  

ация 8: 

изменени 

е  

давления 
газа с  

изменени 

ем 

температу 

ры при 

постоянн 

ом 

объеме; 

изменени 

е объема  

газа с  

изменени 

ем 

температу 

ры при 

постоянн 

ом 

давлении; 

изменени 

е объема  

газа с  

изменени 

ем 

давления 

при 

постоянн 

ой 

изопроцессо 

в.  

графики 

изопроцессов.  

творческих и 

познавательных 

способностей.  

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста  

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации.  
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температу 

ре.  
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46/7  

  

Решение 

задач по 

теме «МКТ 

идеального 

газа»  

Комбин 

ирован 

ный  

  Законы 

МКТ.  

Умение 

применять законы 

МКТ к решению 

задач.  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами.  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач.  

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать 

свою точку зрения.  

47/8  

  

  

Контрольн 

ая работа  

№4 по теме 

«МКТ  

идеального 

газа».  

Контро 

ль 

знаний  

    Умение решать 

количественные и 

качественные 

задачи.  

Осознание 

важности 

физического 

знания.  

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 
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позиции других людей.  

Тема 3.Термодинамика (6 часов)  

48/1  

  

Анализ 

контрольно 

Изучен 

ие  

  Внутренняя 

энергия  

Умение 

рассчитывать  

Убежденность в 

возможности  

Познавательные:  

формирование учебно- 
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  й работы.  

Внутренняя 

энергия.  

нового 

материа 

ла.  

 идеального 

газа.  

внутреннюю 

энергию для 

одноатомного газа.  

познания 

природы.  

познавательного интереса к 

новому материалу, 

способам решения новой 

задачи.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

49/2  

  

  

Работа газа 

при 
изопроцесса 

х.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Вывод 

формулы 

работы газа 

при 

изобарном 

расширении.  

Умение определять 

знак работы.  

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения. 

уважение к 

творцам науки и 

техники.  

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения.  
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50/3  

  

  

Первый 

закон 

термодинам 

ики.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Уравнение 
первого  

закона 

термодинам 

ики для 

изопроцессо 

Умение решать 

задачи на первый 

закон 

термодинамики.  

Овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности,  

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной  

 

    в.   умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий.  

самооценки.  

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

51/4  

  

  

Тепловые 

двигатели.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

Демонстр 
ация 9: 
модели 
тепловых 
двигателе 

й.  

КПД  

теплового 

двигателя.  

Умение обосновать 

воздействие 

тепловых двигателей 

на окружающую 

среду.  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления.  

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий.  

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации.  
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52/5  

  

  

Второй и 

третий 
законы 

термодинам 
ики.  

Решение 

задач.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Необратимо 

сть 

тепловых 

процессов. 

Абсолютны 

й ноль 

температур.  

Умение 

обосновывать 

необратимость 

тепловых процессов с 

точки зрения 

термодинамики.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики.  

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации.  

53/6  

  

  

Проверочна 

я работа 

№1 по теме 

«Термодин 

амика».  

Контро 

ль 

знаний  

  Законы 

термодинам 

ики.  

Умение применять 

законы 

термодинамики для 

решения задач.  

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения.  

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с  

 

       изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей.  

Тема 4.Механические волны. Акустика (2 часа)  
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54/1  

  

  

  

Распростра 

нение волн 

в упругой 

среде.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Виды волн: 

продольные 

и 

поперечные.  

Умение объяснять 

механизм 

образования волн.  

Убежденность в 

возможности 

познания 

природы.  

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение.  

55/2  

  

  

Семинар по 

теме  

«Механичес 

кие 

колебания и 

волны»  

Обобще 

ние  

  Механическ 

ие колебания 

и волны в 

природе и 

технике.  

Умение приводить 

примеры проявления 

механических 

колебаний и волн.  

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения. 

уважение к  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач.  

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать 

свою точку зрения.  

  

 

      творцам науки и 

техники.  

 

Раздел IV.Электродинамика (13 часов)  
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Тема 1.Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (4 часа)  

56/1  

  

  

Электричес 

кий заряд. 

Электризац 

ия тел.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

Демонстр 

ация 10: 

электроме 

тр.  

Принцип 

квантования 
заряда.  

Типы 

электризаци 

и. Закон 

сохранения 

заряда.  

Умение определять 

знак заряда опытным 

путем.  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода.  

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение.  

57/2  

  

  

Закон 

Кулона.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Закон 

Кулона.  

Умение применять 

закон Кулона при 

решении задач.  

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей.  

Познавательные:  

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 
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задавать вопросы, отстаивать свою 

точку  

 

       зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

58/3  

  

  

Напряженн 

ость 

электрическ 

ого поля. 

Линии 

напряженно 

сти 

электрическ 

ого поля.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Напряженно 

сть 
электростати 

ческого поля.  

Единицы 

напряженно 

сти.  

Умение 

рассчитывать 

напряженность 

электрического поля 

для точечного 

заряда.  

Формирование 

умения 

сравнивать 

различные 

физические 

явления.  

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения.  



467 
 

59/4  

  

  

Принцип 

суперпозиц 

ии 

электростат 

ических 

полей. 

Решение 

задач.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Напряженно 

сть поля 

системы 

зарядов.  

Умение 

рассчитывать 

напряженность 

суммарного поля 

системы зарядов.  

Овладение 

универсальными 
учебными 

действиями на 
примерах гипотез 

для объяснения 
известных фактов 

и  

экспериментально 

й проверки 

выдвигаемых 

гипотез.  

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки.  

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с 
выполнением различных социальных 

ролей,  

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

Тема 2.Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (9 часов)  

60/1  

  

  

Работа сил 

электростат 

ического 

поля.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Формула для 

расчета 

потенциальн 

ой энергии 

поля 

точечного  

Умение 

рассчитывать 

потенциальную 

энергию поля 

точечного заряда.  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного  

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже  

 

    заряда.   подхода.  известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации.  
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61/2  

  

  

Потенциал 

электростат 

ического 

поля.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Потенциал. 

Единицы 
измерения 

потенциала. 
Разность  

потенциалов 

.  

Умение 

рассчитывать 

разность 

потенциалов между 

точками поля.  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения проблем.  

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение.  

62/3  

  

  

Электростат 
ическое 

поле в 
веществе. 

Диэлектрик 

и в 

электростат 

ическом 

поле.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

Демонстр 
ация 11: 

диэлектри 

к в  

электриче 

ском поле.  

Проводники. 
Полупровод 

ники. 
Диэлектрики 

.  

Поляризация 

диэлектрико 

в.  

Умение приводить 
примеры веществ с 

разной  

электропроводность 

ю.  

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения.  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач.  

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать 

свою точку зрения.  

63/4  

  

  

Проводники  

в 

электростат 

Изучен 

ие 

нового  

Демонстр 

ация 12: 

проводни 

Электростат 

ическая 

индукция.  

Умение 

объяснять 

распределение 

зарядов в  

Развитие 

монологической и 

диалогической  

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и  
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 ическом 

поле.  

материа 

ла.  

к в  

электриче 

ском поле.  

Электростат 

ическая 

защита.  

проводнике.  речи.  новых информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение.  

64/5  

  

  

Электроемк 
ость  

уединенног 

о 

проводника. 

Электроемк 

ость 

конденсато 

ра.  

Изучен 

ие 

нового 

материа 

ла.  

  Электрическ 

ая емкость. 
Единицы 

измерения 
электроемко 

сти. Типы 
конденсатор 

ов.  

Электроемко 
сть плоского 

конденсатор 

а.  

Умение решать 

задачи на расчет 

электроемкости 

конденсаторов.  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения проблем.  

Познавательные:  

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  
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65/6  

  

  

Соединения 

конденсато 

ров.  

Комбин 

ирован 

ный  

  Последовате 

льное и  

параллельно 

е  

соединения  

Умение 

рассчитывать 

электроемкости 

конденсаторов при 

различных  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно  

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником  

 

    конденсатор 

ов.  

соединениях.  ориентированного 

подхода; 

уважение к 

творцам науки и 

техники.  

последовательности действий.  

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации.  

66/7  

  

  

Энергия 
электростат 

ического 

поля.  
Решение 

задач по 
теме  

«Электрост 

атика».  

Комбин 

ирован 

ный  

Демонстр 
ация 13: 

энергия  

заряженн 

ого 

конденсат 

ора.  

Потенциаль 
ная энергия 

плоского 

конденсатор 

а.  

Умение решать 

задачи на расчет 

энергии 

электростатического 

поля.  

Самостоятельност 

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста  

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации.  
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67/8  

  

  

  

Контрольн 

ая работа 

№5 по теме 

«Электрос 

татика».  

Контро 

ль 

знаний  

    Умение решать 

количественные и 

качественные 

задачи.  

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения.  

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей.  

68/9  

  

  

Анализ 

контрольно 

й работы. 

Итоговый 

урок.  

Обобще 

ние  

      Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи.  

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода.  

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми в 

поиске необходимой информации.  
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11 класс:  

Раздел I.Электродинамика (24 часа)  

Тема 1.Постоянный электрический ток (10 часов)  

Электрический ток. Сила тока. Источник тока в электрической цепи. Закон Ома для 

однородного проводника. Сопротивление проводника. Зависимость удельного 

сопротивления от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Передача мощности электрического тока от источника к потребителю.  

Тема 2.Магнитное поле (7 часов)  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитного 

поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца.  

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока.  

Тема 3.Электромагнетизм (7 часов)  

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции 

(трансформатор, аудио-, видеозапись и воспроизведение, детектор металла, поезд на 

магнитной подушке). Генерирование переменного электрического тока. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Демонстрации  

1. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры; зависимость 

удельного сопротивления полупроводников от  

температуры и освещения;  

2. Электроизмерительные приборы;  

3. Трансформатор;  

4. Электролиз;  

5. Отклонение электронного пучка магнитным полем; электронно-лучевая трубка;  

6. Магнитное взаимодействие токов;  

7. Магнитная запись звука;  

8. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока;  

9. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника;  

10. Свободные электромагнитные колебания;  

11. Резонанс в последовательной цепи переменного тока.  

Фронтальные лабораторные работы  
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 1.  Изучение явления электромагнитной индукции.  

Раздел II.Электромагнитное излучение (20 часов)  

Тема 1.Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧдиапазона (4 

часа)  

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь. Радиовещание.  

Тема 2.Волновые свойства света (8 часов)  

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Плоское зеркало. Преломление волн. Показатель 

преломления среды. Дисперсия света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета 

в собирающей линзе. Рассеивающая линза. Изображение предмета в рассеивающей линзе. 

Формула тонкой линзы. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Дифракция света. Дифракционная решетка.  

 Тема  3.Квантовая  теория  электромагнитного  излучения  и  

вещества (8 часов)  

Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Гипотеза Планка. Фотоны. Фотоэффект. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория 

атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазеры. Демонстрации  

12. Поляризация света;  

13. Отражение и преломление света;  

14. Полное внутреннее отражение света; получение спектра с помощью призмы;  

15. Интерференция света;  

16. Дифракция света; получение спектра с помощью дифракционной решетки;  

17. Фотоаппарат; микроскоп; лупа; 18.  Фотоэффект;  

 19.  Лазер.  

Фронтальные лабораторные работы  

 2.  Наблюдение интерференции и дифракции света.  

III.Физика высоких энергий (9 часов)  

1.Физика атомного ядра (5 часов)  

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое 

действие радиоактивных излучений.  
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2.Элементарные частицы (4 часа)  

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. Демонстрации  

20. Счетчик ионизирующих частиц;  

21. Камера Вильсона;  

22. Фотографии треков заряженных частиц.  

IV.Элементы астрофизики (5 часов)  

1.Эволюция Вселенной (5 часов)  

Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон Хаббла. Возраст 

и пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Основные 

периоды эволюции Вселенной. Критическая плотность вещества. Образование галактик. 

Этапы эволюции звезд, источники их энергии. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнечной системы. Демонстрации  

23. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей;  

24. Фотографии галактик;  

25. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами.  

V.Повторение (10 часов)  

Повторение курса 10 класса (5 часов)  

Кинематика и динамика материальной точки. Законы сохранения.  

Динамика периодического движения. Релятивистская механика. Акустика. 

Термодинамика. МКТ. Идеальный газ. Силы и энергия взаимодействия неподвижных 

зарядов.   

Повторение курса 11 класса (5 часов)  

Законы Ома. Тепловое действие тока. Электромагнетизм. Электрические цепи 

переменного тока. Колебательный контур. Волновая оптика. Геометрическая оптика. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы.  

Запланировано провести:  
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Тип работы   Количество работ   

Контрольные работы   4   

работы  Лабораторные  

( фронтальные )   

2   

Проверочные   работы   2   

Всего:   8   
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Тематическое и поурочное планирование курса физики  

11 класс (базовый уровень)  

(2 часа в неделю, всего 68 часов)  

№  

урока  

  

Сроки  

  

Тема 

урока  

  

  

Тип 

урока  

  

  

Экспериме 

нт  

  

Основное 

содержание  

  

Планируемые результаты  

  

  

Предметные  

  

  

Личностные  

  

Метапредметные  

   Раздел I.Электродинамика (24 часа)  

   Тема 1.Постоянный электрический ток (10 часов)  

1/1  

  

  

Электричес 
кий ток.  

Сила тока.  

Изучение 
нового  

материала 

.  

  Электрический 
ток. Сила тока.  

Единицы 

измерения силы 

тока. Условия 

возникновения 

тока.  

Умение решать 

задачи на расчет 

силы тока по 

заданным 

параметрам.  

Осознание 

важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов.  

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того что 

уже известно, умение планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  
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2/2  

  

  

Источники 

тока. Закон 

Ома для  

Изучение 

нового 

материала 

  Источник тока.  

Сторонние силы.  

ЭДС. Единицы  

Умение пояснять 

роль источника 

тока в  

Формирование 

умений 

воспринимать и  

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами.  

 

 однородног 

о  

проводника 

.  

.   измерения ЭДС. 

Закон Ома для 

участка цепи.  

электрической 

цепи. Физический 

смысл ЭДС.  

перерабатывать 

информацию в 

различных 

формах.  

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою 

точку зрения.  
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3/3  

  

  

Сопротивл 

ение  

проводника 

.  

Зависимост 

ь  

удельного 

сопротивле 

ния от 

температур 

ы.  

Изучение 

нового  

материала 

.  

Демонстра 

ция 1:  

зависимост 

ь  

удельного 
сопротивле 

ния 
металлов  

от 

температур 

ы;  

зависимост 

ь  

удельного 

сопротивле 

ния 

полупрово 

дников от 

температур 

ы и 

освещения.  

Удельное 

сопротивление. 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления. 
Полупроводники 

.  

Умение решать 

задачи на расчет 

параметров 

проводника, в том 

числе при 

изменении 

температуры. 

Умение объяснять 

процесс 

собственной 

проводимости в 

полупроводниках.  

Наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

самостоятельност 

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений.  

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на 

трудности и возможные ошибки; 

развитие адекватной самооценки.  

Коммуникативные:  

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  
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4/4  

  

  

Соединени 

е  

проводник 

ов.  

Комбинир 

ованный  

  Проводимость 

цепи при 

последовательно 

м, параллельном 

и смешанном 

соединениях.  

Умение 

рассчитывать 

сопротивление 

цепи при 

различных видах 

соединений.  

Мотивация 

познавательной 

деятельности.  

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических 

устройств.  

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий.  

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, сотрудничать 

с другими людьми в поиске 

необходимой информации.  

5/5  

  

  

Закон Ома 

для 

замкнутой 

цепи.  

Изучение 

нового  

материала 

.  

  Закон Ома для 

замкнутой цепи с 

одним 

источником. 

Внутреннее 

сопротивление 

источника тока.  

Умение решать 

задачи на закон 

Ома для 

замкнутой цепи с 

одним источником 

тока.  

Осознание 

важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов.  

Познавательные: развитие 

кругозора,   

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации.  
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6/6  

  

  

Измерение 

силы тока и  

напряжени 

я.  

Комбинир 

ованный  

Демонстра 
ция 2:  

электроизм 

ерительные 

приборы.  

Расчет силы тока 

и напряжения в 

цепи с помощью 

измерительных 

приборов.  

Умение включать 

в цепь вольтметр 

и амперметр.  

Формирование 

умений 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию в 

различных  

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 
использованием различных 

источников и новых  

информационных технологий для  

 

      формах.  решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.   

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение.  

7/7  

  

  

Тепловое 

действие 
электричес 

кого тока. 
Закон  

ДжоуляЛенца.  

Изучение 

нового  

материала 

.  

  Работа и 

мощность 
электрического 

тока. Закон  

Джоуля-Ленца.  

Умение решать 

задачи на расчет 

работы и 

мощности 

электрического 

тока.  

Наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

самостоятельност 

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий.  

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 
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зрения.  

8/8  

  

  

Передача 

мощности 

электричес 

кого тока от  

источника  

к  

потребител ю.  

Комбинир 

ованный  

Демонстра 

ция 3:  

трансформ 

атор.  

Полезная 

мощность. 

Потеря 

мощности в 

проводящих 

проводах.  

Умение решать 

задачи на расчет 

полезной 

мощности.  

Мотивация 

познавательной 

деятельности.  

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. Регулятивные: 

целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, 

способ действий.  

Коммуникативные: развитие  

 

       монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека 

на иное мнение.  
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9/9  

  

  

Решение 

задач по 

теме  

«Постоянн 

ый 

электричес 

кий ток»  

Комбинир 

ованный  

Демонстра 

ция 4: 

электролиз.  

Материал 

раздела.  

Умение решать 

задачи на законы 

постоянного тока.  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения проблем.  

Познавательные: формирование 

навыка работы с графиками, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных 

целей, составление плана и 

последовательности действий, 

прогнозирование.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

10/10  

  

  

Контроль 

ная работа 

№1  

по теме 

«Постоян 

ный 

электриче 

ский 

ток».  

Контроль 

знаний  

  Материал 

раздела.  

  Самостоятельно 

контролировать 

свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих действий, 

вносить 

коррективы.  

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять  
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       свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей.  

Тема 2.Магнитное поле (7 часов)  

11/1  

  

  

Анализ 

контрольно 
й работы.  

Магнитное 
взаимодейс 

твие.  

Магнитное 

поле тока. 

Линии 

магнитной 

индукции.  

Изучение 

нового 

материала  

  Магнитное поле. 

Вектор 

магнитной 

индукции.  

Силовые линии 

поля. Правила 

правой руки.  

Умение 

определять 

направление 

вектора магнитной 

индукции с 

помощью правила 

правой руки.  

Наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

самостоятельност 

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: 

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение 

ставить учебные задачи 

на основе того что уже 

известно, умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  
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12/2  

  

  

Действие 

магнитного 

поля на 

проводник  

Изучение 

нового 

материала  

  Закон Ампера. 

Правило левой 

руки. Единицы 

измерения  

Умение 

рассчитывать силу 

Ампера и 

определять ее  

Мотивация 

познавательной 

деятельности.  

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами.  

Регулятивные: умение  

 

 с током.    магнитной 

индукции.  

направление по 

правилу левой 

руки.  

 формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою 

точку зрения.  

13/3  

  

  

Действие 
магнитного  

поля на  

движущиес 

я  

заряженны 

е частицы.  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 
ция 5:  

отклонение 
электронно 

го пучка 

магнитным 

полем; 

электронно 

-лучевая 

трубка.  

Сила Лоренца. 

Правило левой 

руки. Плоские 

траектории 

движения 

заряженных 

частиц в 

однородном 

магнитном поле.  

Умение описывать 

и рассчитывать 

плоские 

траектории 

движения 

заряженных 

частиц в 

однородном 

магнитном поле.  

Мотивация 

познавательной и 

творческой 

деятельности.  

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений.  

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на 

трудности и возможные ошибки; 

развитие адекватной самооценки. 

Коммуникативные:  

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  
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14/4  

  

  

Взаимодей 

ствие 

электричес 

ких токов.  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 
ция 6:  

магнитное 

взаимодейс 

твие токов.  

Опыт Ампера с 

параллельными 

проводниками.  

Умение пояснять 

характер 

взаимодействия 

токов.  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода.  

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических 

устройств.  

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий.  

 

       Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, сотрудничать 

с другими людьми в поиске 

необходимой информации.  

15/5  

  

  

Магнитный 

поток. 

Энергия 

магнитного 

поля тока.  

Изучение 

нового 

материала  

  Поток магнитной 

индукции. 
Единицы 

измерения 

магнитного 
потока. Работа 

силы Ампера.  

Индуктивность. 

Единицы 

измерение 

индуктивности. 

Энергия 

магнитного 

поля.  

Умение решать 

задачи на 

определение 

магнитного 

потока, расчет 

индуктивности 

проводника и 

энергии 

магнитного поля 

тока.  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения проблем.  

Познавательные: развитие 

кругозора,   

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации.  
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16/6  

  

  

Решение 

задач по  

теме  

«Магнитно 

е поле».  

Закреплен 

ие.  

Демонстра 

ция 7:  

магнитная 

запись 

звука.  

Материал 

раздела.  

Умение решать 

задачи на законы 

и правила по теме 

«Магнитное 

поле».  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода  

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 
использованием различных 

источников и новых  

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно.   

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической  

 

       речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение.  
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17/7  

  

  

  

Проверочн 

ая работа 

№1 по 

теме  

«Магнитн 

ое поле».  

Контроль 

знаний.  

  Материал раздела.  Умение решать 

количественные и 

качественные 

задачи.  

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения.  

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей.  

Тема 3.Электромагнетизм (7 часов)  

18/1  

  

  

ЭДС в 
проводнике 

,  

движущемс 

я в  

магнитном 

поле.  

Электромаг 

нитная 

индукция.  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 
ция 8:  

зависимост 
ь ЭДС  

индукции 

от 

скорости 

изменения 

магнитного 

потока.  

Разделение 

разноименных 

зарядов в 

проводнике, 

движущемся в 

магнитном поле. 

ЭДС индукции. 

Закон 

ФарадеяМаксвелла.  

Правило Ленца.  

Умение 

рассчитывать 

ЭДС индукции в 

движущемся 

проводнике, 

определять 

направление 

индукционного 

тока по правилу 

Ленца.  

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся.  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий.  

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения.  
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19/2  

  

  

Способы 

индуциров 

ания тока.  

Лаборатор 

ная работа 

№1 

«Изучение 

явления 

электрома 

гнитной 

индукции».  

Закреплен 

ие.  

Фронтальн 

ая  

лабораторн 

ая работа.  

Опыты Фарадея.   Умение объяснять 

условия 

возникновения 

индукционного 

тока.  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения проблем.  

Познавательные: соблюдать 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать умозаключения.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью.  

Коммуникативные: умения 

докладывать о результатах 

своего исследования.  

20/3  

  

  

Опыты 
Генри. 

Использова 

ние 
электромаг 

нитной 
индукции. 

Генерирова 
ние  

переменног 

о 

электричес 

кого тока.  

Комбинир 

ованный.  

Демонстра 
ция 9:  

зависимост 
ь ЭДС 

самоиндук 
ции от 

скорости 
изменения 

силы тока и  

индуктивн 
ости 

проводник 

а.  

Самоиндукция. 
ЭДС 

самоиндукции. 

Токи замыкания и 
размыкания. 

Трансформатор 

ы. ЭДС в рамке, 

вращающейся в 

магнитном поле.  

Умение решать  

задачи на расчет 

ЭДС 

самоиндукции, 

рассчитывать 

коэффициент 

трансформации, 

рассчитывать 

параметры 

переменного тока.  

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию.  

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических 

устройств.  

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий.  

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, сотрудничать 

с другими людьми в поиске 

необходимой информации.  
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21/4  

  

  

Передача 

электроэне 

ргии на 

расстояние. 

Магнитоэл 

ектрическа 

Изучение 

нового 

материала  

  Потери 

мощности. 

Способы 

уменьшения 

потерь.  

Умение 

объяснять 

процесс передачи 

электроэнергии.  

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей  

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

 

 я 

индукция.  

    учащихся.  Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и 

корректив в план, способ 

действий.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека 

на иное мнение.  
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22/5  

  

  

Свободные 

гармоничес 

кие 
электромаг 

нитные  

колебания  

в  

колебатель 

ном 

контуре.   

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 
ция 10:  

свободные 

электромаг 

нитные 

колебания.  

Энергообмен 

между 

электрическими 

и магнитными 

полями. 

Колебательный 

контур. Резонанс 

в колебательном 

контуре.  

Умение объяснять 

процессы 

превращения 

энергий в 

колебательном 

контуре.  

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию.  

Познавательные: формирование 

навыка работы с графиками, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных 

целей, составление плана и 

последовательности действий, 

прогнозирование.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

23/6  

  

  

Решение 

задач по  

теме 

«Электром 

агнетизм».  

Закреплен 

ие.  

Демонстра 

ция 11:  

резонанс в 

последоват 

ельной  

Материал 

раздела.  

Умение решать 

задачи на законы 

и правила по теме 

«Электромагнетиз 

м».  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно  

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами.  

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и  
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   цепи 

переменног 

о тока.  

  ориентированного 

подхода.  

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою 

точку зрения.  

24/7  

  

  

Контроль 

ная работа 

№2 по 

теме 

«Электро 

магнетизм 

».  

Контроль 

знаний.  

  Материал 

раздела.  

Умение решать 

количественные и 

качественные 

задачи.  

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения.  

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей.  

Раздел II.Электромагнитное излучение (20 часов)  

Тема 1.Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (4 часа)  
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25/1  

  

  

Анализ 

контрольно 

й работы. 

Электромаг 

нитные  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 

ция 12: 

поляризаци 

я света.  

Опыт Герца. Э/м 

волна. Фронт 

волны. Длина 

волны. Луч.  

Умение описывать 

процесс 

возникновения и 

распространения  

Освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

овладение  

Познавательные: 

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам  

 

 волны. 

Распростра 

нение 

электромаг 

нитных 

волн.  

   электромагнитны 

х волн.  

эвристическими 

методами решения 

проблем.  

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение 

ставить учебные задачи 

на основе того что уже 

известно, умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  
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26/2  

  

  

Энергия, 

давление и 

импульс 

электромаг 

нитных 

волн.  

Изучение 

нового 

материала  

  Интенсивность 

волны. Поток 

энергии и 

плотность потока 

энергии. 

Давление и 

импульс 

электромагнитн 

ых волн.  

Умение объяснять 

зависимость 

интенсивности 

э/м волны от 

расстояния до 

источника 

излучения и его 

частоты.  

Убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества.  

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений.  

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на 

трудности и возможные ошибки; 

развитие адекватной самооценки.  

Коммуникативные:  

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

27/3  

  

  

Спектр 

электромаг 

нитных  

Изучение 

нового 

материала  

  Диапазон частот. 

Основные 

источники  

Умение 

рассказывать о 

различных видах  

Формирование 

познавательных 

интересов,  

Познавательные: развитие 

кругозора,   

мотивация образовательной  

 

 волн.    излучения в 

соответствующи 

х диапазонах.  

излучений, 

знать их 

свойства и 

источники.  

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся.  

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации.  
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28/4  

  

  

Радио- и  

СВЧ-волны 
в средствах 

связи.  
Радиотелеф 

онная связь.  

Радиовеща 

ние.  

Изучение 

нового 

материала  

  Принцип 

радиосвязи. 

Детектирование 
сигнала.  

Радиоприем.  

Знать о 

радиопередаче и 

приеме 

модулированных 

сигналов. 

Разбираться в 

простейших 

схемах 

передатчика и 

радиоприемника.  

Осознание смысла 

и мотива 

обучения, связи 

между ними.  

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических 

устройств.  

Регулятивные: определение 

учеником 

последовательности 

действий.  

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, сотрудничать 

с другими людьми в поиске 

необходимой информации.  

Тема 2.Волновые свойства света (8 часов)  

29/1  

  

  

Принцип 

Гюйгенса. 
Отражение  

и  

преломлен 

ие волн.  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 

ция 13: 
отражение 

и  

преломлен 

ие света.  

Принцип  

Гюйгенса и его 

использование. 

Закон отражения 

волн. Зеркальное 

и диффузное 

отражение. Закон  

Умение решать 

задачи на законы 

отражения и 

преломления волн.  

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и  

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной  
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    преломления 

волн. Показатель 

преломления 

среды.  

 отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию.  

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно.   

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека 

на иное мнение.  

30/2  

  

  

Полное 

внутреннее 

отражение. 

Дисперсия 

света.  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 
ция 14: 

полное 
внутреннее 

отражение  

света; 
получение  

спектра с  

помощью 

призмы.  

Полное 
внутреннее 

отражение.  

Дисперсия света.  

Призма  

Ньютона.  

Умение решать 

задачи на полное 

внутреннее 

отражение.  

Убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества.  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий.  

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не бояться 

отстаивать свою точку зрения.  
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31/3  

  

  

Линзы. 
Построени 

е  

изображен 

ий, 

даваемых 

линзами. 

Формула  

Комбинир 

ованный.  

  Линзы. Виды 
линз.  

Оптическая 

сила. Основные 

лучи для 

построения 

изображений, 

даваемых  

Умение строить 

изображения на 

линзах, 

характеризовать 

полученные 

изображения. 

Умение 

пользоваться  

Прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей.  

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и корректив  

 

 тонкой 

линзы.  

  линзой. 
Фокальная 

плоскость. 
Формула тонкой 

линзы.  

Характеристики 

изображений.  

формулой тонкой 

линзы.  

 в план, способ действий.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека 

на иное мнение.  
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32/4  

  

  

Интерфере 

нция волн. 

Взаимное 
усиление и 

ослабление 
волн в 

пространст 
ве.  

Когерентн 

ые 

источники.  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 

ция 15: 

интерфере 

нция света.   

Интерференция. 

Когерентные 

волны.  

Геометрическая 

разность хода. 

Условия 

минимумов и 

максимумов.  

Умение решать 

задачи на 

интерференцию 

волн.  

Мотивация 

познавательной 

деятельности.  

Познавательные: 

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение 

ставить учебные задачи 

на основе того что уже 

известно, умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

33/5  

  

  

Дифракция 

сета.  

Дифракцио 

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 

ция 16:  

дифракция  

Дифракция.  

Принцип  

Гюйгенса- 

Умение 

определять 

характеристики  

Мотивация 

образовательной 

деятельности  

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами.  
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 нная 

решетка.  

 света; 

получение  

спектра с  

помощью 

дифракцио 

нной 

решетки.  

Френеля. 

Дифракционная 

решетка. Период 

решетки.  

дифракционной 

решетки.  

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода.  

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою 

точку зрения.  

34/6  

  

  

Лаборатор 

ная работа 

№2  

«Наблюден 

ие  

интерфере 

нции и 

дифракции 

света».  

Закреплен 

ие.  

Фронтальн 

ая  

лабораторн 

ая работа.  

Дифракционная 

решетка, 

интерференцион 

ные максимум и 

минимум.  

Умение получать 

дифракционную и 

интерференционн 

ую картины.  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода.  

Познавательные: овладение 

навыками работы с 

физическим оборудованием  

самостоятельность  в 

приобретении новых знаний и 

практических умений.  

Регулятивные: умение 

ставить учебные задачи, 

работать в соответствии с 

изученными алгоритмами 

действий, сверять свои 

действия с целью.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации.  
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35/7  

  

  

Решение 

задач по 

теме  

«Геометри 

ческая и 

волновая  

Закреплен 

ие.  

Демонстра 
ция 17:  

фотоаппара 

т,  

микроскоп, 

лупа.  

Материал 

раздела.  

Умение решать 

задачи на законы 

геометрической и 

волновой оптики.  

Прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения  

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений.  

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности  

 

 оптика».      целей.  и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки.  

Коммуникативные:  

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

36/8  

  

  

Контроль 

ная работа 

№3 по 

теме 

«Волновые 

свойства 

света».  

Контроль 

знаний.  

  Материал 

раздела.  

Умение решать 

количественные и 

качественные 

задачи.  

Самостоятельност 

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 
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других людей.  

Тема 3.Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (8 часов)  

37/1  

  

  

Анализ 

контрольно 

й работы. 

Тепловое 

излучение.  

Изучение 

нового 

материала  

  Тепловое 

излучение. 

Квантовая 

гипотеза Планка. 

Фотон и его 

свойства.  

Умение 

рассчитывать 

основные 

характеристики 

фотона.  

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать  

Познавательные: развитие 

кругозора,   

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения  
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      собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение.  

того, что уже известно 

и освоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно.   

Коммуникативные: 

умение вести диалог, 

сотрудничать с другими 

людьми в поиске 

необходимой 

информации.  

38/2  

  

  

Фотоэффек 

т.  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 

ция 18:  

фотоэффек 

т.  

Фотоэффект.  

Опыты  

Столетова. Законы 

фотоэффекта.  

Работа выхода.  

Умение решать задачи на 

законы фотоэффекта.  

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей.  

Познавательные: 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших технических 

устройств.  

Регулятивные: 

определение 

учеником 

последовательности 

действий.  

Коммуникативные: 

умение слушать и 

слышать, сотрудничать с 

другими людьми в 

поиске необходимой 

информации.  
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39/3  

  

  

Корпускул 

ярноволновой 

дуализм. 

Волновые 

свойства 

частиц.  

Изучение 

нового 

материала  

  Корпускулярные и 

волновые свойства 

фотонов. 

Корпускулярноволновой 

дуализм. Длина волны 

де Бройля.  

Умение объяснять 

физический смысл 

корпускулярноволнового 

дуализма.  

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли.  

Познавательные: 
приобретение опыта 

самостоятельного 
поиска, анализа и отбора 

информации с 
использованием 

различных источников и 
новых  

информационных 

технологий для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

поставка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

освоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно.   

Коммуникативные: 

развитие 

монологической и 

диалогической  

 

       речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека 

на иное мнение.  
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40/4  

  

  

Планетарна 

я модель 

атома.  

Изучение 

нового 

материала  

  Опыт  

Резерфорда. 

Планетарная 

модель атома.  

Размер атомного 

ядра.  

Умение 

рассказывать о 

планетарной 

модели атома, ее 

недостатках.  

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей.  

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и корректив 

в план, способ действий.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека 

на иное мнение.  

41/5  

  

  

Теория 

атома 

водорода.  

Изучение 

нового 

материала  

  Первый 

постулат Бора. 

Правило 

квантования 

орбит Бора. 

Энергетический 

спектр атома 

водорода.  

Умение решать 

задачи на 

расчет 

характеристик 

атома водорода.  

Понимание 

важности 

научных 

открытий.  

Познавательные: формирование 

навыка работы с графиками, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных 

целей, составление плана и  
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       последовательности действий, 

прогнозирование.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

42/6  

  

  

Поглощени 

е и 

излучения 

света 

атомом.  

Изучение 

нового 

материала  

  Энергия 

ионизации.  

Второй постулат 

Бора. Виды 

излучений. 

Линейчатый 

спектр. 

Спектральный 

анализ.  

Умение 

объяснять 

принцип 

излучения и 

поглощения света 

атомом.  

Осознание смысла 

и мотива 

обучения, связи 

между ними.  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий.  

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не бояться 

отстаивать свою точку зрения.  
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43/7  

  

  

  

Лазер  Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 

ция 19: 

лазер.  

Спонтанное и 

вынужденное 

излучения. 

Принцип 

действия лазера.  

Умение 
рассказывать о  

применении 

лазера в 

современной 

технике.  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами.  

Познавательные: 

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение 

ставить учебные задачи 

на основе того что уже 

известно, умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное  

 

       мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами.  
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44/8  

  

  

Проверочн 

ая работа 

№2 по 

теме 

«Квантова 

я теория 

электрома 

гнитного 

излучения 

и  

вещества» 

.  

Контроль 

знаний.  

  Материал раздела.  Умение решать 

количественные и 

качественные 

задачи.  

Осознание 

важности 

физического 

знания.  

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей.  

Раздел III.Физика высоких энергий (9 часов)  

Тема 1.Физика атомного ядра (5 часов)  

45/1  

  

  

  

Состав 

атомного 

ядра.  

Энергия 

связи 

нуклонов в 

ядре.   

Изучение 

нового 

материала  

  Состав и размер 

ядра. 

Протоннонейтронная 

модель ядра. 

Изотопы. Сильное 

взаимодействие.  

Энергия связи.  

Дефект масс.  

Умение 

определять состав 

и размер атомного  

ядра, 

рассчитывать 

энергию связи.  

Убежденность в 

возможности 

познания 

природы.  

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами.  

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки.  

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания 

в устной форме, вести диалог,  
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       участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою 

точку зрения.  

46/2  

  

  

Естественн 
ая  

радиоактив 

ность. 

Закон 

радиоактив 

ного 

распада.  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 

ция 20: 

счетчик 

ионизирую 

щих 

частиц.  

Радиоактивность 
и ее виды.  

Радиоактивный 

распад. Энергия 

распада.  

Умение 

записывать 

реакции альфа- и 

бета-распада.  

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения. 

уважение к 

творцам науки и 

техники.  

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений.  

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на 

трудности и возможные ошибки; 

развитие адекватной самооценки.  

Коммуникативные:  

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

47/3  

  

  

Искусствен 
ная 

радиоактив 
ность.  

Использова 

ние энергии 

деления 

ядер. 

Ядерная 

энергетика.  

Изучение 

нового 

материала  

  Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция деления. 

Коэффициент 

размножения 

нейтронов. 

Ядерный 

реактор. АЭС.  

Умение 

рассказать о 

реакции деления 

ядер, критической 

массе, ядерной 

безопасности.  

Овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий.  

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических 

устройств.  

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий.  

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, сотрудничать 

с другими людьми в поиске 

необходимой информации.  
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48/4  

  

  

Термоядер 

ный синтез.  

Изучение 

нового 

материала  

  Термоядерные 

реакции. Реакции 

синтеза  

Умение 

записывать и 

рассчитывать  

Формирование 

основ 

экологической  

Познавательные: развитие 

кругозора,   

мотивация образовательной  

 

    легких ядер.  термоядерные 

реакции.  

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления.  

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации.  
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49/5  

  

  

Ядерное 

оружие. 

Биологичес 

кое 

действие 

радиоактив 

ных 

излучений.  

Комбинир 

ованный.  

  Атомная бомба. 

Тротиловый 

эквивалент. 

Водородная 

бомба. 

Воздействие 

радиации на 

вещество.  

Умение 

рассказывать об 

устройстве 

атомной бомбы, о 

воздействии 

радиации на 

человека и 

животных.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики.  

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых  

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно.   

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека 

на иное мнение.  

Тема 2.Элементарные частицы (4 часа)  
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50/1  

  

  

Классифик 

ация 

элементарн 

ых частиц.  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 

ция 21: 

камера  

Вильсона.  

Элементарная 

частица.  

Фундаментальн 

ые частицы.  

Принцип Паули.  

Античастицы.  

Умение 

характеризовать 

элементарные 

частицы.  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода.  

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и корректив 

в план, способ действий.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека 

на иное мнение.  
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51/2  

  

  

  

Лептоны и 
адроны.  

Кварки. 

Взаимодей 

ствие 

кварков.  

Изучение 

нового 

материала  

  Лептоны.  

Адроны.  

Лептонный 
заряд. Слабое 

взаимодействие.  

Кварки.  

Антикварки.  

Умение 

рассказать о 

слабом 

взаимодействии, 

виртуальных 

частицах, 

лептонах, 

адронах, кварках.  

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей.  

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того что 

уже известно, умение планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

 

52/3  

  

  

Решение 

задач по 

теме 

«Физика 

высоких 

энергий».  

Закреплен 

ие.  

Демонстра 

ция 22: 

фотографи 

и треков 

заряженны 

х частиц.  

Материал 

раздела.  

Умение решать 

задачи по теме 
«Физика атомного  

ядра и 

элементарных 

частиц».  

Формирование 

умения 

сравнивать 

различные 

физические 

явления.  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий.  

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не бояться 

отстаивать свою точку зрения.  
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53/4  

  

  

  

Контроль 

ная работа 

№4 по 

теме 

«Физика 

высоких 

энергий».  

Контроль 

знаний.  

  Материал 

раздела.  

Умение применять 

законы 

термодинамики 

для решения 

задач.  

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения.  

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью.  

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей.  

Раздел IV.Элементы астрофизики (5 часов)  

Тема 1.Эволюция Вселенной (5 часов)  

54/1  

  

  

Анализ 
контрольно 

й работы.  

Структура  

Вселенной.  

Изучение 

нового 

материала  

  Космология.  

Астрофизика.  

Астрономически 

е структуры.  

Умение 

рассказать о 

распределении 

астрономических 

структур во 

Вселенной.  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного  

Познавательные: 

формирование 

учебнопознавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи.  
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      подхода.  Регулятивные: умение 

ставить учебные задачи 

на основе того что уже 

известно, умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

55/2  

  

  

  

Расширени 

е  

Вселенной. 
Закон 

Хаббла. 
Эволюция 

ранней  

Вселенной.  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 

ция 23: 
фотографи 

и звездных  

скоплений 
и газопылев 

ых 
туманносте 

й.  

Закон Хаббла. 

Основные 

периоды 

эволюции 

Вселенной. 

Расширение 

Вселенной.  

Иметь понятие о 

расширении 

Вселенной и 

основных 

периодах ее 

эволюции.  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения проблем.  

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами.  

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки.  

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою 

точку зрения.  
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56/3  

  

  

Образован 

ие 

астрономи 

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 

ция 24: 

фотографи 

Образование 

звезд и галактик.  

Умение 

рассказать об 

образовании звезд  

Формирование 

ценностных 

отношений друг к  

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных  

 

  ческих 

структур. 

Эволюция 

звезд.  

 и галактик.   и галактик и их 

эволюции.  

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения.  

явлений.  

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные:  

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

57/4  

  

  

  

Образован 

ие и 
эволюция 

Солнечной 
системы. 

Возможны 

е сценарии 
эволюции  

Вселенной.  

Изучение 

нового 

материала  

Демонстра 

ция 25: 

фотографи 

и Солнца с 

пятнами и 

протуберан 

цами.  

Химический 

состав звездного 
вещества. 

Планеты 
Солнечной 

системы. Жизнь 
во Вселенной.  

Модель 
Фридмана. 

Критическая 

плотность  

Вселенной.  

Представлять 

хронологию 
образования 

Солнечной 
системы, 

возможные 
варианты 

эволюции  

Вселенной.  

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи.  

Познавательные: развитие 

кругозора,   

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.   

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации.  
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58/5  

  

  

  

Обобщающ 

ий урок по  

теме  

«Эволюция 
Вселенной 

».  

Обобщен 

ие.  

  Материал 

раздела.  

Закрепление 

знаний по 

разделу.  

Овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов  

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 
использованием различных 

источников и новых  

информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

 

      и  

экспериментально 

й проверки 

выдвигаемых 

гипотез.  

Регулятивные: поставка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно.   

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека 

на иное мнение.  

Раздел V.Повторение (10 часов)  

Повторение курса 10 класса (5 часов)  

59/1  

  

  

Кинематик 

а и  

динамика 

материальн 

ой точки.  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Умение решать 

задачи на 

кинематику и 

динамику 

материальной 
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60/2  

  

  

Законы 

сохранения 

. Динамика 

периодичес 

кого 

движения. 

Релятивист 

ская 

механика.  

  

  

  

  

  

  

  

Закреплен 

ие.  

    

  

  

  

  

  

  

Материал курса 

10 класса.  

точки. Понимание 

основ 

специальной 

теории 

отностительности.  

  

  

  

  

  

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения.  

  

  

  

  

  

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий.  

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не бояться  

61/3  

  

  

Молекуляр 

ная 

структура 

вещества.  

  Умение решать 

задачи на 

применение 

законов МКТ  

 

 МКТ  

идеального 
газа.  

Термодина 

мика.  

   идеального газа и 

термодинамики.  

 отстаивать свою точку зрения.  

62/4  

  

  

Механичес 

кие волны.  

Акустика.  

  Умение решать 

задачи на расчет 

параметров 

механических 

волн.  

63/5  

  

  

Силы и 

энергия 
взаимодейс 

твия 

неподвижн 

ых зарядов.  

  Умение решать 

задачи по разделу 
«Электростатика» 

.  
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Повторение курса 11 класса (5 часов)  

64/1  

  

  

Постоянны 

й 

электричес 

кий ток.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Умение решать 

задачи на расчет 

параметров 

постоянного и 

переменного 

токов, 

колебательного 

контура.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода;  

  

  

  

Познавательные: формирование 

навыка работы с графиками, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных 

целей, составление плана и 

последовательности действий, 

прогнозирование.  

65/2  

  

  

Магнитное 
поле.  

Электромаг 

нетизм.  

  

66/3  

  

  

Цепи 
переменног 

о тока.  

Электромаг 

нитные 

волны.  

  

67/4  

  

Геометриче 

ская и  

  Умение решать 

количественные и  
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  волновая  

оптика.   
Закреплен 

ие.   
Материал курса  

11  класса.   
графические  

задачи по  

волновой и  

геометрической  

оптике.   

уважение к  

творцам науки и  

техники.   

Коммуникативные:   умение с  

достаточной полнотой и  

точностью выражать свои мысли в  

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации.   

5 / 68   

  

  

Квантовая  

теория  
электромаг 

нитного  

излучения  

и вещества.  

Физика  

атомного  

ядра.   

  Умение  

применять законы  
квантовой и  

ядерной физики  

для  решения  

физических задач.   
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Учебно-методическая литература:  

1. В. А. Касьянов «Физика 10 класс. Базовый уровень».  

Учебник для общеобразовательных учреждений, - М., Дрофа, 2019 - 2021 гг.  

2. В. А. Касьянов «Физика 11 класс. Базовый уровень».  

Учебник для общеобразовательных учреждений, - М., Дрофа, 2019 - 2021 гг.  

3. Н. А. Парфентьева «Сборник задач по физике для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни». М., Просвещение, 

2010 г.  

4. В. А. Буров, Б. С. Зворыкин и др. «Демонстрационный эксперимент по 

физике в старших классах средней школы», ч. I, II – М., Просвещение, 2009 г.  

5. А. П. Рымкевич. Задачник. Физика. 10 – 11 класс. М.: Дрофа,  

2016.  
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Кубановедение». 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции 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; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической 

грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознания своего места в поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное мнение, готовности 

и способности вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 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;  

 уважения к своему народу, чувствао ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

 нравственного сознания и поведения 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;  
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 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 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); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризации 

традиционных семейных ценностей. 

 

4 Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 
 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

5 Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому творчеству, стремления 

к овладению достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

6 Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, ответственного и 

компетентного отношения к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умения оказывать первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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7 Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и способа реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

8 Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 



523 

 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
 

Предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Кубановедение» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится 

знать/понимать: 

– основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX - начала XXI века, 

раскрывать их в контексте исторических событий происходивших в этот период в стране 

и мире; 

– особенности экономико-географического и геополитического положения 

Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

– административное устройство Краснодарского края, численность населения, 

этническое и конфессиональное многообразие региона; 

– современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, 

происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой 

российской революции; 

– особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состояние 

и векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

– особенности социальных отношений в кубанском обществе; 
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– политико-правовой статус Краснодарского края; 

– особенности развития культурного пространства региона; 

– имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, 

политиков и военных, способствовавших социально-экономическому развитию 

кубанского региона; 

– место и роль Краснодарского края в современной России; 

уметь: 

– соотносить важнейшие события региональной истории с историческими 

событиями, происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире 

в XX - начале XXI века; 

– использовать исторические карты и другие источники информации для решения 

поставленных учебных задач и составления развёрнутого повествования о важнейших 

событиях истории Кубани и их участниках; 

– объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых 

на уроках кубановедения; 

– группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять 

общее и различное, устанавливать причинно- следственные связи; 

– оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, 

формулировать собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 

– использовать компьютерные технологии для получения разнообразной 

информации о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде 

схем, диаграмм, таблиц, презентаций; 

– использовать знания по кубановедению при написании исследовательских 

проектов, рефератов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой 

тематике, составлении отчётов об экскурсиях по краю; 

– составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по 

материалам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам 

старожилов; 

– приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений 

литературы и искусства известных кубанских авторов; 

– использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий по 

Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев; 
 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в 

Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

– применения полученных знаний об истории и культуре своего и других народов 

Кубани в общении с людьми в школе и за её пределами; 

– ведения диалога в поликультурной среде; 

– понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а 

также осознанного выбора будущей профессии; 

– осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани - одного из 

регионов Российской Федерации; 

– адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и 

понимания основных тенденций и перспектив развития региона; 

– освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической 

культуры для противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории 

Кубани в контексте событий, имевших место или происходящих в России и мире; 

– понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям 

других национальностей и конфессий; 

– осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия; 
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– активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного 

края; 

– осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

 

2.Основное содержание учебного предмета «Кубановедение» на уровне среднего 

общего образования 

 

10 класс  

(34 часа) 
 

Введение (1 час) 

Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление добрососедских 

отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период 

военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как основа 

процветания края. 
 

Раздел 1. Кубань в 1914 - конце 1930-х годов (4 часа) 
 

Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций (2 часа) 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. Патриотический 

подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. Недовольство 

военным руководством, властью, общим положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность Временного 

облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета.         

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. Филимонов). 

Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы и линейцы). 

Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской области. 

«Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае». Ущемление 

прав иногородних и рабочих. 

Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. Быч). 

Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в Черноморской 

губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населённых пунктах 

Кубани. И. Л. Сорокин. 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный террор. 

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. Е. И. 

Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманской армии с 

частями Красной армии Северного Кавказа. 

Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой армии. 

Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. Избрание 

атаманом Н. М. Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие Екатеринодара 

частями Красной Армии. 

Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление советской власти на 

Кубани и в Черноморье. 

 

Тема 2. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп. «Наступление социализма по всему фронту». 

Коллективизация и индустриализация на Кубани (1 час) 

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения бело-

зелёных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность специальных «троек». 

Чрезвычайные меры. 

Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый 
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сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская кооперация на 

Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Перевод 

крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по всему фронту». 

Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и кулаков. Статья И. 

В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из колхозов части казаков и крестьян. 

Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и её 

деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Итоги сплошной 

коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. 

Основные отрасли промышленности. 

Политические репрессии. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день 

образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные 

годы. 
 

Тема 3. Культура Кубани в 1914-1930-х годах (1 час) 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных 

ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. Реформирование 

школьного образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина Образцова «Ты, 

Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных коллективов и 

исполнителей. 

Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие социокультурной 

ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый приток в регион интеллигенции из Петрограда 

иМосквы. Создание высшей школы. Б. Л. Розинг. Деятельность Совета обследования и изучения 

Кубанского края. Академик В. И. Вернадский на Кубани. 

Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) правительства. Доктор 

Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. 

Выставки в Екатеринодарской картинной галерее. 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на 

«старый мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. 

Конфликт между семьёй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской 

письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и 

комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 
Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие здравоохранения 

(Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). Медицинские отряды С. 

В. Очаповского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях советских 

писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). Жизнь 

и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс. В. Э. Мейерхольд 

- организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в жизни 

кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского 

казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник Екатеринодарской 

картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание 

Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 
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Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 

архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как элемент 

оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф. А. 

Щербины в Праге. 

 

Раздел II. Краснодарский край в 1940-х - начале 1950-х годов (4 часа) 

 

Тема 4. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны (2 часа) 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих казачьих 

соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц Кущёвской, 

Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. Душегубки. 

Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг братьев Игнатовых. Кубанское 

подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского фронтов. 

Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. J1.Куников). Бои на «Голубой линии». 

Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. 

Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. Трудовой 

героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

 

Тема 5. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) (1 час) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, социалистическое 

соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. Роль МТС в восстановлении и 

подъёме сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: 

упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности развития личных подсобных хозяйств 

(препятствия со стороны властей); отток населения в города; нехватка жилья. Послевоенные 

успехи. Восстановление довоенных объёмов производства промышленной продукции. Новые 

предприятия: камвольно-суконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное 

движение в Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. 

Снижение цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-пропагандистской 

работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

 

Тема 6. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах (1 час) 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры 

после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. 

Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в 

преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных лет. 

Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. 

«Семья Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. 

Г. М. Плотниченко - хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские казаки» 

вКурганинском районе Краснодарского края. 
Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных вокзалов 

Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). Плавательная 

эстафета. 
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Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, пережившего 

оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 
 

Раздел III. Кубань в 1950-1990-х годах (2 часа) 

 

Тема 7. Политика, экономика, общество. «Перестройка» на Кубани (1 час) 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков, 

снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Хрущёвская 

«оттепель». Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского края. Реабилитация 

репрессированных кубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической системы: 

Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, Краснодарская 

теплоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. Курортно-са-наторное дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. К. 

Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 

сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых предприятий. Завод 

им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. Кропоткинский 

машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические предприятия 

(Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. Развитие 

рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. И. 

Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производительности труда и 

замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. Разумовский). 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского края: В. 

Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания кубанцев. 

Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность Краснодарского краевого 

Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада (В. П. 

Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского края (А. 

А. Багмут, В. А. Бекетов). 

 

 

Тема 8. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. (1 час) 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение обязательного 

восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, «профессионализация». Развитие среднего 

специального и высшего образования. Преобразование Краснодарского педагогического 

института в Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и домов 

культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске 

и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани и др. 

Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н. Г. Чернышёв, Д. И. 

Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Гор-батко, В. И. Севастьянов и др.). 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихо-носова, В. Б. Бакалдина, С. Н. 

Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Государственной премии 

РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». В. Г. Захарченко 

во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. Анна Не-требко - 

воспитанница хора «Кубанская пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, Ф. М. 
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Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. IIIm^Jгуна, В. А. Жданова.        

Новые выставочные центры на Кубани: картинные галерёи ст. Октябрьской (Красноармейский 

р-н), ст. Казанской (Кавказсюк р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и др. 

Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: JI. И. 

Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых проектов». 

Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие средств 

массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского отдыха. 

Пионерский лагерь «Орлёнок». 

 

 

 

 

Раздел IV. Краснодарский край в XXI в. (3 часа) 
 

Тема 9. Краснодарский край - регион добрососедства. Особенности географического 

положения Краснодарского края. Административно- территориальное устройство. 

Население (1 час) 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - губернатор Краснодарского 

края (2001-2015). 

Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между народами. 

Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского 

края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная Общественная палата. 

Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений и 

развитие национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов 

Кубани». Фольклорные фестивали как средство межкультурного диалога. 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. Погодные 

аномалии. Геополитическое положение региона. Административно-территориальное устройство. 

Площадь территории, численность, состав и структура населения. 

 

Тема 10. Природные ресурсы и их рациональное использование. Хозяйство 

Краснодарского края (1 час) 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования ресурсов 

равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных богатств. 

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промышленность, производство строительных 

материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 

химической промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия пищевой 

промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского 

хозяйства. Растениеводство - ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и 

технические культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические культуры. 

Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. Конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции края на российском и международном рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Kавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 

Новороссийск, Туапсе,Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. Трубопроводный 

транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой 

поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 

Краснодарский край - южные ворота России.Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и 
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строительство моста через Керченский пролив как факторы привлечения инвестиций в 

экономику края. Проблемы и перспективы социально-экономического развития региона. 
Тема 11. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - начале XXI в. (1 

час) 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. 

Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра 

Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи 

учебные заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление 

судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. 

Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие 

жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и населённых пунктов. 

Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул 

развития физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения устоявшихся форм 

повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 

коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. 

Воздействие электронных СМИ на общество. 

 

Раздел V. Духовные истоки Кубани (2 часа) 
 

Тема 12. Православные ценности в современном мире (1 час)  

Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности. 

Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Традиции 

православного воспитания. Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», 

«милосердие». 

 

Тема 13. Образовательная и просветительская деятельность РПЦ (1 час)  

История религиозного образования в России и на Кубани. Новомученики Кубани. 

Жития священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория 

Конокотина, Андрея Ковалева, Григория Троицкого. Икона «Новомученики и 

исповедники Кубанские». 

Особенности современной образовательной деятельности РЦП. Просветительская 

деятельность Кубанской митрополии в настоящее время. 
 

 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
Портрет современной Кубани. Кубань - жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие 

природных условий и ресурсов Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского 

региона. Перспективы развития курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального региона. 

Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 
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Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. Участие кубанцев в 

реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество» и др.). 

 

11 класс  

(34 часа) 
 

Введение (1 час) 
 

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация 

как глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр - 

регионы» в современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и 

особенное. Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты 

формирования региональной идентичности. 
 

Раздел I. Проектирование как эффективное средство изучения кубановедения (2 часа) 
 

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов (1 час) 

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности 

подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, 

способствующих инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных 

проектов (информационные, исследовательские, социальные). 
 

Тема 2. Представление результатов проектной деятельности (1 час) 

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая записка, 

портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах 

проектной деятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы 

составления портфолио и его основные разделы. Создание презентаций по итогам 

проектной деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов 

проектной деятельности в информационной среде Кубани. 
 

 

Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы 

развития (4 часа) 
 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона 

(1 час) 

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль 

природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные 

экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 

регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика 

как фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 
 

Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской 

Федерации (1час) 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. 

Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на 

Кубани. Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. 

Региональный рынок труда и его особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы 

и потребление кубанцев на фоне общероссийских тенденций. 
 

Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты (1 час) 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок 

формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники доходов и 
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направления расходования средств краевого и местных бюджетов. Производство 

общественных благ. Основные финансовые институты, банковская система региона. 

Формирование финансовой грамотности молодёжи. 
 

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и 

внешнеэкономических отношений (1 час) 

Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические связи с 

российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории 

Краснодарского края. Правовое регулирование международных внешнеэкономических 

связей Краснодарского края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 

инвестиционной привлекательности региона Участие региона в выставках и 

инвестиционных форумах. 

Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и 

реализованные проекты. 
 

Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе (2 часа) 
 

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и 

региональном уровнях. Специфика межнациональных отношений на Кубани (1 час) 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 

Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. Региональная 

специфика социально-экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в 

субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на 

территории Краснодарского края. 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этнодемографическое 

многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском 

крае. Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения. 

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений на территории Кубани. 

Этносоциальные конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе 

как в субъекте РФ. Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 

культур в Краснодарском крае. 
 

Тема 8. Семья и брак: региональный аспект. Кубанская молодёжь как социальная 

группа (1 час) 

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность 

населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и 

разводов. Региональные особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в 

представлениях кубанских жителей - по результатам социологических опросов. 

Реализация государственной семейной политики на территории Краснодарского края: 

органы управления, программы и мероприятия. 

Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского края в 

общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, 

уровень образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентаций 

кубанской молодёжи. Региональные особенности молодёжного рынка труда. Кубанская 

молодёжь в сфере труда и занятости. Цифровая грамотность молодёжи в современной 

России: межрегиональные сравнения. Досуг в молодёжной среде. Молодёжные 

субкультуры как неформальный институт социализации в молодёжных сообществах. 

Реализация государственной молодёжной политики в Краснодарском крае. 

 

Раздел IV. Кубань сегодня: политический ракурс (3 часа) 
 

Тема 9. Государственная власть и местное самоуправление (1 час) 
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Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 

функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. 

Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава 

администрации (губернатор) края. Администрация Краснодарского края. Функции и 

задачи органов исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация 

деятельности с федеральными органами государственной власти. Судебная власть в крае. 

Организация местного самоуправления в регионе: структура и особенности в 

общероссийском контексте. Территориальная и экономическая основы местного 

самоуправления в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и особенности избирательного 

процесса в регионе. 
 

Тема 10. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации (1 час) 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая 

характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-

территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система 

региональных нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края - важнейший 

нормативный правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы 

Краснодарского края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии 

законодательного процесса в Краснодарском крае. Подзаконные акты. 
 

Тема 11. Структура гражданского общества (1 час) 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском 

крае. Деятельность региональных отделений политических партий и общественных 

организаций в общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и 

её I деятельность. Правозащитные и экологические организации. Moлодёжные 

организации, движение волонтёров. Молодёжные советы при органах государственной и 

муниципальной власти. Молодёжь как субъект реализации молодёжной политики в 

Краснодарском крае. 

 

Раздел V. Кубань – культурный центр Юга России (2 часа) 
 

Тема 12. Духовная культура Кубани. Система образования (1 час) 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. Специфика 

региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 

общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и 

значение духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире. 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. 

Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции 

современных школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные 

школы. Университеты и научные центры. Привлекательность Кубани как пространства 

образовательных и профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 

сотрудничество образовательных организаций Кубани. 

Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 

эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми 

агентствами. 

 

Тема 13. Конфессиональное многообразие региона. Культурное достояние 

Краснодарского края (1 час) 

Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная религиозная 

ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр православия 

на Юге России. Молодёжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы и 

правовые рамки. 



534 

 

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы 

Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры. 

Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы развития современного 

искусства Кубани. Особенности региональной культурной политики. 

 

Раздел VI. Духовные истоки Кубани (2 часа) 
 

Тема 14. Православные ценности в современном мире (1 час) 

Духовно-нравственные ценности в жизни человека и общества. Понятие духовности. 

Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании 

христианина. 

Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания. Понятия 

«любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». Свобода истинная и 

мнимая. 

Тема 15. Духовно-нравственные основы культуры современного казачества. 

Особенности духовной жизни современной Кубани (1 час) 

Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских казаков. 

Духовные ценности – основа консолидации общества. Религиозное просвещение на 

Кубани. Основы социальной концепции РПЦ. Строительство новых храмов. 

  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная 

жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации региональных целевых 

программ и проектов. 
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3. Тематическое планирование 

 
10 класс 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления  

воспитательной деятельности 

1.  Введение 1 Р: оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

П: критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках 

К:  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

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

1.Гражданское воспитание 

5. Популяризация научных знаний 

среди детей (ценности научного 

познания) 

2.  Кубань в 

1914 – конце  

1930-х годов 

4 Р: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

П: 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 

К: 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 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

3.  Краснодарск

ий край в 

1940-х – 

начале 1950-х 

годов 

4 Р: оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

4.  Кубань в 

1950-1990-х 

годах 

2 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели 

П: использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

К: 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 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к культурному 

наследию (эстетическое воспитание) 

5.  Краснодарск

ий край в 

XXI в. 

3 Р: выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

8.Экологическое воспитание 

6.  Духовные 2 Р: оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 1.Гражданское воспитание 
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истоки 

Кубани 

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

П: использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

К: распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

7.  Итоговое 

повторение и 

проектная 

деятельность 

1 Р: сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

П: выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

К: при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

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

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

6. Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья 

Итого 17   

 

 
11 класс 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления  

воспитательной деятельности 

1.  Введение 1 Р: ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях 

П: критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках 

К: при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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

1.Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

8.Экологическое воспитание 

2.  Проектировани

е как 

эффективное 

средство 

изучения 

кубановедения 

2 Р: оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

П: выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

К: распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

1.Гражданское воспитание 

5. Популяризация научных знаний 

среди детей (ценности научного 

познания) 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

3.  Экономика 

Краснодарског

о края: 

современное 

состояние и 

векторы 

развития 

4 Р: выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

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

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

задачи 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

6. Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

4.  Социальные 

отношения в 

кубанском 

2 Р: ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях 

П: использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 
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обществе связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках 

К: при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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

российских традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к культурному 

наследию (эстетическое воспитание) 

5.  Кубань 

сегодня: 

политический 

ракурс 

3 Р: сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

П: выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения 

К: развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

6. Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья 

6.  Кубань – 

культурный 

центр Юга 

России 

2 Р: сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

П: использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

К: при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

 

7.  Духовные 

истоки Кубани 

2 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели 

П: выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

К: распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

1.Гражданское воспитание 

5. Популяризация научных знаний 

среди детей (ценности научного 

познания) 

8.  Итоговое 

повторение и 

проектная 

деятельность 

1 Р: сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

П: выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Итого 17   
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Пояснительная записка 
Настоящая программа разработана на основе Примерных программ основного общего образования по химии (базовый уровень), 

соответствующих федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (базовый уровень).Использована авторская программа 
среднего общего образования по химии для базового изучения химии в XI классе по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

Программа рассчитана на68 часов. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 
в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и к окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении задачами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 
экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,  

 
передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые 
темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о 
веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе 
обучения. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, периодическому закону и системе химических 
элементов как наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической науки, химических 
процессах и производствах. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует представление о 
роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание 



539 
 

уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 
Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — 

демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, опорных 

конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического представления информации  при структурировании знаний. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, сформировать знания о 

важнейших аспектах современной естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие ориентироваться в 

окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые  химические компетенции и понять роль химии среди 
других наук о природе, значение ее для человечества. 

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и 

вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной процессе 

в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Общая характеристика учебного предмета, его место в системе наук. 

Предмет «Химия»входит в образовательную область «Естествознание». 

Школьный курс химии - один из основных компонентов естественно - научного образования. Он вносит существенный вклад в решение задач 

общего образования, обеспечивая формирование у учащихся естественно - научной картины мира, развитие их интеллектуальных, творческих 

способностей, привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества. Руководствуясь общими целями и задачами 

школы, изучение химии вносит свой вклад в обогащение знаний учащихся, в их умственное развитие, в политехническую подготовку к труду, выработку 

жизненных позиций. Химия не только познаёт законы природы и тем самым, наряду с другими науками, объясняет мир. Она вооружает человека 

знаниями для его производственной деятельности, позволяет в промышленных масштабах осуществлять химические процессы в целях получения 

нужных веществ и материалов. Без раскрытия этой второй, действенной стороны химии, не могут быть правильно восприняты основы  современной 

науки. Уяснение роли химии как одной из производительных сил общества, как важного фактора научно – технического прогресса вносит значительный 

вклад в экономическую и политехническуюподготовку учащихся. 

 

 

2. Основные особенности  рабочей программы. 

     Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в соответствии скалендарным базисным учебным планом, предусматривающим 34 учебных 

недели в 2016/2017 учебном году для 11 класса:  

 Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по химии, организуется повторение всех тем, изученных на старшей ступени. 

 Применение лекционно-семинарского метода и модульного обучения позволяют учителю изложить учебный материал и высвободить тем самым 

время для более эффективного повторения вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пределах отведенного учебного времени. 

Такая форма организации занятий позволяет усилить практическую и прикладную направленность преподавания, активнее приобщать учащихся 

к работе с учебником и другими учебными пособиями, обеспечив в результате более высокий уровень подготовки школьников по химии 

 

3. Цели и задачи учебного курса. 

Изучение химии в старшей  школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 
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4. Базовые требования к преподаванию учебного курса, к формированию ОУУН. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются:  

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

-использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта;   

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

-оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований;  

-использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

5. Методические рекомендации и технологические подходы: 

В ходе преподавания химии в старшей школе в целях реализации личностно-ориентированного подхода в обучении учащихся школы-интерната 

используются следующие образовательные технологии: здоровьесберегающие, модульно-блочные, информационно-коммуникационные,тестовые, 

уровневой дифференциации, групповой деятельности, организации самостоятельной работы, исследовательские.  

Для  достижения поставленных образовательных, воспитательных и развивающих целей используются методыобучения:словесные;наглядные; 

практические; поисковые; исследовательские; репродуктивные. 

А также используются различные формы обучения: лекция,семинар-практикум, ИКТ-презентация, химический диктант, различные виды 

самостоятельных работ, тест, зачет. 

В блочно-модульной технологии приоритетными являются формы: 

Урок – лекция. В течение двух часов излагается весь теоретический материал темы. На основе фронтальной беседы с классом, привлечение 

учащихся к объяснению учитель выясняет, как усваиваются вопросы теории. Достижению более эффективного конечного результата способствуют, 

элементы первичного контроля (например, ответы на вопросы, диктанты, тесты и т.д.) На этих же уроках рассматриваются случаи применения вопросов 

теории к выполнению несложных заданий. Образцы решений показывает учитель или наиболее подготовленный учителем учащийся. Учащиеся при этом 

конспектируют лекцию.  

Урок - практикум. Основная задача уроков практических занятий заключается в закреплении и углублении теоретического материала 

изложенного на лекции. На основе опроса учащихся и повторения вопросов теории на нескольких уроках учитель добивается того, чтобы все учащиеся 

усвоили основные вопросы теории на уровне программных требований. Здесь же осуществляется дифференцированная работа с учетом интереса каждого 

ученика, вырабатываются умения и навыки составления основных типов химических уравнений и решения типовых химических задач. Обсуждаются 

несколько математических вариантов решения опорных (ключевых) задач, их оформление. 

Используя дидактический материал и другие пособия, проводится самостоятельная работа обучающего характера с последующим 

обсуждением результатов на этом же уроке, ведется исправление ошибок. 

Урок – зачет. При проведении зачета, вопросы теории к зачету и практические задания известны учащемуся заранее не менее, чем за три недели 

до него. Учащиеся получают индивидуальные задания по теме. Для получения положительной оценки, учащемуся надо знать вопросы теории (записать 

нужные формулы, понимать их смысл, рассказать о содержании вопроса). 
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Особенности ортопедического режима школы-интерната для больных сколиозом учащихся учитываются в выборе приемов обучения на уроках: 

проведение в течение урока 2-3 физкультминуток, соблюдение режима контроля над осанкой ученика при работе за учебным столом. 

В качестве методической и информационной поддержки используются интерактивные наглядные пособия, ресурсы Интернета, фонд цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) Центра повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорска и школьноймедиатеки. 

 

Сформированные у учащихся ЗУН и ОУУН в результатеобучения химии в 10-11 классах тесно связаны со следующими предметами: 

математика: связь между величинами массы и числом молей вещества, между количеством вещества и тепловой энергией, выделившейся или 

поглотившейся в результате химического взаимодействия, выражается прямой пропорциональной зависимостью y = k*x.  Обратная пропорциональность 

y=k/x выражает связь между массой раствора и его концентрацией при разбавлении или упаривании раствора. Наиболее часто на уроках химии 

производятся расчёты с использованием понятий «процент», «пропорция», «уравнение». 

информатика и ИКТ: навыки использования ЦОРов (виртуальные лаборатории, электронные учебники, энциклопедии, справочники), работы в 

Интернете при создании презентаций и написания рефератов и научно-исследовательских работ. 

биология: знание биологической роли химических элементов (микро- и макроэлементов) и их соединений в различных биологических  процессах 

(генетика, метаболизм и т.д.). 

физика: знание общих объектов изучения, таких как вещество, его строение и свойства на микро- и макроуровнях организации. Знания 

физических законов сохранения (массы, заряда, энергии) и принципа минимума потенциальной энергии используются для составления молекулярных и 

ионных уравнений реакций, термохимических уравнений. 

МЕСТО КУРСА ХИМИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение химии в 11 классе отводится 2 учебных часа в неделю); всего 68 учебных занятий. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может изменять его в пределах годовой суммы часов. Распределение 

часов по темам базируется на основе авторской программы Н.Н. Гары(Авторская программа: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10 – 11  классы / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2016.). 

Таким образом, в 11 классе программа  рассчитана на 68 часов, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных – 2 

часов, практических работ - 7 часов, лабораторных опытов – 6. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Основы общей химии.11класс. Москва, Просвещение, 2016 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ  

В результате изучения химии на базовом уровне  ученик должен 

Знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
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функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (11 КЛАСС) 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (8 часов) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических 

элементов. Положение в периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате  реакции веществ. 

Тема 2. Строение вещества (7 часов) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.  

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

Тема 3. Химические реакции (7 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды 

раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Тема 4.Растворы (7 часов) 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией 

Тема 5.Электрохимические реакции(5 часов) 

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов.Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

Тема 6. Металлы (12 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов.  
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Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с 

кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи.Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Практическая работа.Решение экспериментальных задач по теме «Металл». 

Тема 7. Неметаллы (10 часов) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Демонстрации.Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практическая работа.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Тема 8. Химия и жизнь. (5ч.) 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна. 

Производство стали. 

Химия в быту.Химическая промышленность и окружающая среда. 

Практикум7 ч). Решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение экспериментальных задач по органической химии; решение практических 

расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 часа в неделю, в течение года - 68 часов) 

№ раздела и 

тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные 

работы 

Практическая часть Воспитательный компонент 

лабораторны

е опыты 

практически

е работы 

1.  Важнейшие химические понятия 

и законы 

8 - - - Патриотическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Формирования культуры здоровья 

Ценности научного познания  

Гражданское воспитание 
2.  Строение вещества 7 - - - Ценности научного познания  

Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание 

3.  Химические реакции 7 - 2 - Ценности научного познания  

 

4.  Растворы 7 - 1 1 Ценности научного познания  
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5.  Электрохимические реакции 5 1   Ценности научного познания  

 

6.  Металлы 12 - 1 1 Ценности научного познания  

7.  Неметаллы  10 - 2 - Ценности научного познания  

8.  Химия и жизнь 5 - - - Ценности научного познания  

9.  Практикум, 

обобщение 

7 1 - 5 Ценности научного познания 

Трудовое воспитание 

 

 Итого: 68 2 6 7 Ценности научного познания  
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Контроль результатов обучения является одной из важнейших компонентов процесса обучения химии. В процессе обучения должны быть 

установлены четкие взаимосвязи между понятиями, формируемыми у учащихся. Именно таким образом у них создается определенная система знаний. 

Каждая новая тема рассматривается лишь после того, как учитель проведет контроль оценивания уровня усвоения полученных знаний для восприятия 

нового материала. Выполнение каких-либо упражнений по новой теме способствует более полному, осознанному усвоению материала, создает условия 

для формирования у учащихся системы химических понятий, логически связанных друг с другом. 

Контроль знаний учащихся должен проводиться учителем систематически. Виды контроля могут быть прописаны в годовом тематическом 

планировании, а также в плане и конспекте урока. Ориентиром для учителя химии должны быть имеющиеся в программах рубрики «Достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов». 

 

Классификации видов контроля результатов обучения химии 

1. По месту в учебном процессе 

Вводный контроль Актуализация опорных или остаточных 

знаний по теме 

Предварительный контроль осуществляют для диагностики 

исходного уровня знаний и умений школьников, поэтому применяется в начале 

учебного года, перед изучением нового раздела или темы 

Текущий контроль Контроль усвоения учебного материала в 

ходе познавательного процесса 

Проводится учителем на протяжении всего учебного занятия с целью отслеживания 

качества усвоения химических знаний и умений, рассмотренных на уроке 

Тематический 

контроль 

Итоговая проверка по теме учебного 

материала 

Проводится после изучения какого-либо крупного раздела курса, как правило, в конце 

четверти, полугодия, триместра, учебного года 

Итоговый 

контроль 

Вид контроля усвоения 

учебного материала за весь курс обучения 

Проводится в форме итоговой контрольной работы/контрольного теста или в форме 

ГИА или ЕГЭ 

1. По форме проведения. 

• Индивидуальный. 

• Фронтальный (массовый). 

2.  По способу организации. 

• Устный. 

• Письменный. 
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 •Практический. 

 

Оценивание устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме краткого опроса с места (фронтальная контролирующая 

беседа), так и в виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски. Этот вид опроса (индивидуальный) можно проводить на этапах актуализации 

знаний, изучения нового материала, закрепления и совершенствования знаний и проверки усвоения нового материала. Вопросы учителя для краткого 

опроса должны быть лаконичны, сформулированы в понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. Для экономии времени можно использовать 

карточки с вопросами, на которые ученики готовятся ответить у доски. 

Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно предусмотреть последующее за ответом рецензирование со 

стороны других учащихся, исправление допущенных ошибок, дополнение. 

При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для того, чтобы помочь ему сформулировать свои мысли. Могут быть 

и дополнительные вопросы, если они необходимы для предстоящего изучения нового материала. Во время устного ответа учащегося учитель имеет 

возможность задать дополнительный вопрос диагностического характера, который поможет выявить состояние знаний и умений отвечающего. 

Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и внимания, так как необходимо за 5-10 минут выявить знания 

учащихся в классе. 

Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив удачные стороны. Любой ответ должен быть замечен учителем и 

объективно им оценен. Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно дополнял ответы других одноклассников, то 

можно поставить ему общую отметку за урок.  

Отметка «5»: 
-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

           -  ответ самостоятельный 

             -  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 
            - дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала, 

             - допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

- отсутствие ответа. 

Фронтальная контролирующая беседа обычно достаточно кратковременна. Вопросы, как и во всякой другой беседе, требуют краткого ответа, 

поэтому за один такой ответ ученику ставить оценку нельзя. Нужно заранее наметить тех учеников, ответ которых во время беседы хотят оценить, и 
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задавать им целенаправленно запланированные для беседы вопросы. Однако не следует задавать подряд вопросы одному и тому же ученику. Работать 

должен весь класс. Фронтальная беседа может сочетаться с устным учетом знаний, когда несколько учащихся готовятся к ответу у доски. Сложность 

работы заключается в том, чтобы не упускать из поля зрения класс, участвующий в беседе, и учащихся, отвечающих у доски. 

Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность более длительно и обстоятельно ответить на вопрос. Обычно 

зачет назначается во внеурочное время; класс при этом разделяется на две или три группы, которые приходят на зачет по очереди в разное время. О 

проведении зачета учитель сообщает заранее, чтобы учащиеся могли к нему подготовиться. Для подготовки к зачету учитель составляет вопросы, а также 

примерные задачи, рекомендует литературу, предварительно проверив, имеется ли она в школьной библиотеке. Сроки проведения зачета должны быть 

известны заместителю директора по учебно-воспитательной работе, чтобы можно было регулировать нагрузку учащихся. 

Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков учащихся во время беседы ученика с учителем. Он дает полное 

и точное представление об уровне обученности каждого ученика, однако отнимает много времени, что ведет к перегруженности как учителя, так и 

ученика. 

Оценивание письменной работы 

Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые (контрольные) работы; по времени они могут занимать весь урок или его 

часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин 

(например, решение расчетных задач), письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных учащихся по карточкам, химические диктанты, 

задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на обобщающих уроках. О проведении контрольной работы учащихся 

предупреждают заранее, чтобы они могли подготовиться. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контролируемой темы. В такой большой контрольной работе задания 

должны быть едиными для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу рекомендуется включать разнообразные задания: обобщающие 

вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки превращений, тестовые, графические задания и т.д. Необходимо использовать 

наибольшее число вариантов. Тетради для контрольных работ являются документом, который может быть проверен администрацией школы и 

инспектором отдела образования, поэтому тетради для контрольных работ должны храниться в химическом кабинете в течении учебного года. 

Учителю иногда довольно трудно определить степень сложности подобранных заданий. Методисты советуют воспользоваться следующим 

приемом. Необходимо самому выполнить эту работу, а израсходованное время для учеников 8-9-х классов надо увеличить в 5 раз, а для старших классов - 

в 3 раза. Можно в ходе предварительной самостоятельной работы предложить несколько типичных заданий и проанализировать степень их выполнения. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

• дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

• работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

• работа выполнена меньше чем на треть, 

• имеется несколько существенных ошибок. 
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Отметка «1»: 

• работа не выполнена. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной системе: 

при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95% работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При 

полном отсутствии правильных ответов или выполнении работы менее чем на 20% ставится оценка «1». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Все работы обязательно должны быть проверены к следующему уроку, при этом учитель должен соблюдать полную объективность. Обязателен 

анализ результатов письменной работы и работа над типичными ошибками. Объявление оценок и анализ работ требуют от учителя соответствующего 

педагогического такта. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов • нет ошибок — оценка «5»; • одна ошибка - оценка «4»; • две ошибки 

— оценка «3»; • три ошибки — оценка «2». 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 70% заданий. Такая форма оценки используется, если тест 

содержит упражнения на распознавание. Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии оценок таковы: 91-100% - оценка «5»; 

81-90% - оценка «4»; 80-70% - оценка «3»; ниже 70% - оценка «2». 

 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

•  в логическом рассуждениии решении нет ошибок, 

Отметка «4»: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

•  допущено не более двух несущественных ошибок  

Отметка «3»: 

•  в логическом рассуждении нет существенных ошибок. 

•  допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

•  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

•  отсутствие ответа на задание. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по инструкции) 

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. При оценивании отчета по выполнению практической работы 

особое внимание уделяется качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 

Количество практических работ определено в программе. 

В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе. 
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Отметка «5»: 

• Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

• эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и приборами, 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

• Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

Отметка «4»: 

• работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные 

ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

•  ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. Допускается оформление работы без записи уравнений реакций. 

• Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами техники безопасности, но работа не оформлена. 

 

Отметка «2»: 

• Выполнено менее половины работы; 

• допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с 

веществами и приборами), которые учащийся не может исправить. 

Отметка «1»: 

• работа не выполнена, 

• полное отсутствие экспериментальных умений. 

           Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии учащегося на практической работе, при выполнении указанных 

работ на отметки «1» и «2». 

           В исключительных случаях при отсутствии учащегося по уважительным причинам учитель может предоставить возможность выполнить 

практическую работу. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 

•  План решения задачи составлен правильно, 

•  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

• эксперимент выполнен полностью, 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 
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 эксперимент выполнен полностью, 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен не менее, чем наполовину,допущена существенная ошибка в объяснении и выводах, 

 эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен 

 допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен полностью, сделаны несущественные ошибки в объяснении и 

выводах. 

Отметка «2»: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

 допущены нарушения техники безопасности 

Отметка «1»: 

 задача не решена. 

 не приступил к работе  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И WEB-САЙТОВ ИНТЕРНЕТ. 

Широкий выбор электронных пособий представлен в единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

Перечень Web-сайтов, рекомендуемых для использования в работе учителями химии: 

 

№ 

п/п 

Название сайта или статьи Содержание Адрес (URL) 

1.  Журнал «Химия: методика 

преподавания в школе» 

Содержание номеров и аннотации статей журнала http//www.chem.msu.su/rus/school/ 

chemistry_meth/welcome.html 

2. Школьные учебники по химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательной школы 

Серия школьных учебников по химии авторского коллектива 

химфака МГУ под общей редакцией академика РАН 

В.В.Лунина. Программы кур- сов. Поурочное планирование. 

Электронные тексты. 

http://www.chem.msu.su/rus/school/  

3. Alhimik Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, 

виртуальный репетитор, консультации, история химии 
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

4. C - BOOKS Литература по химии http://c-books.narod/ru 

5. Атомы в кристаллах Учебное пособие екатеринбургских учёных 

А.С.Москвина и Ю.Д.Панова 

http://virlib.eunnet.net/win/metod_materials/wm9/ 

6. Мир химии Справочная информация, новости науки http://www.chem.km.ru/ 

7. Опорные конспекты по химии Поурочные конспекты для школьников 8-11-х классов http://khimia.hl.ru/ 

8. Опыты по неорганической 

химии 

Описание реакций, фотографии, справочная информация http://shnic.narod.ru/ 

9. Открытый колледж: химия Учебник по химии, таблица Менделеева с подробной 

характеристикой элементов, интерактивные модели, новости, 

хрестоматия, Интернет-ресурсы по химии, тесты 

http://www.chemistry.ru 

10 Первоначальные химические 

понятия 

Задания и опыты на уроках химии в 8-м классе. Страница 

сервера Ярославского областно-го центра дистанционного 

обучения школьников 

http://www-windows-1251.edu.yar.ru 

11. Школьная химия – справочник 

по химии и активная помощь 

ученику или студенту 

Справочник и учебник по химии. Главная особенность – 

химкалькулятор, который упрощает решение задач по химии 
http://www.schoolchemistry.by.ru 

12. Российский образовательный 

портал 

Коллекция экспериментов по химии http://experiment.edu.ru/catalog.asp? 

ob_no12619 

13. Курс  органической  химии  за  

10-й  класс. 

Постановка  опытов. Классы  органических  

соединений, тестирование. Биографии  знаменитых  

учёных. 

http://formula44.narod.ru 

14. Органическая  химия. Электронный  учебник  для  средней  школы. http://cnit.ssau.ru/organics/ 

15. Химия  для  всех. Электронный  справочник  за  полный  курс  химии. 

Программы  по  химии, тесты. 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.ht

ml 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emath%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Feqworld%2Eipmnet%2Eru%2Findexr%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emccme%2Eru%2F
http://virlib.eunnet.net/win/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmathc%2Echat%2Eru%2F
http://khimia.hl.ru/
http://khimia.hl.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmathc%2Echat%2Eru%2F
http://www.schoolchemistry.by.ru/
http://experiment.edu.ru/catalog.asp
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16. Химия. Образовательный  сайт  

для  школьников 

Экспериментальный  учебник  по  общей  и  

неорганической  химии  для  8-11-х  классов, 

предназначенный  как  для  начального  обучения, так  

и  для  подготовки  к  экзаменам  в  вуз. 

Химические  словари, олимпиады  по  химии. 

http://hemi.wallst.ru/ 

 

Полный перечень электронных образовательных изданий можно найти в пособии «ИНТЕРНЕТ – учителю: Химия» А.Э.Пушкарёв и др. 

Челябинск, «Взгляд», 2006г. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. Основы общей химии. 11 класс. – М.: Просвещение, 2016 
2. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 
3. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., 

Волгоград, Учитель, 2009 
4. Хомченко И.Г.Сборник задач и упражнений по химии. 
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Тематическое планирование учебного материала по химии 

для изучения предмета по УМК Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана   11 класс 

(2 часа в неделю, в течение года - 68 часов) 

Ктп 

№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки Критерии 

оценки 

Формы и 

методы 

Дом. 

задание 

 

 

Теоретические основы общей химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (8 часов) 

 

 

 

 

1.   

Атом. Химический 

элемент. Изотопы.  

 

Повторение 

пройденного в 10 кл. 

Строение 

атома. Ядро 

(протоны, 

нейтроны) и 

электроны. 

Изотопы. 

Состав 

атомных ядер 

Знать   основные   химические    понятия:    

вещество, химический элемент, атом, 

молекула,      относительная атомная    и    

молекулярная массы, ион, изотопы; уметь   

определять   заряд иона 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа, 

работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 

Первичный 

контроль 

знаний 

§1,с.6.в.2-3 

Подготовиться 

к 

контр.раб. 

 

 

2.  Повторение 

пройденного 

материала 

Повторение, 

проверочная 

работа курс 10 

класса 

Усвоение основных элементов 

содержания курса химии за 10 класс 

Вводный 

контроль 

 

 

Критерии оценки 

умений решать 
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расчётные задачи. 

3.  Закон сохранения 

массы и энергии в 

химии 

Закон 

сохранения 

массы веществ. 

Закон 

сохранения и 

превращения. 

Дефект массы 

Уметь применять закон сохранения массы 

вещества 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа, 

работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

§2,с.9.№2-4  

4.  Периодический 

закон. Распределение 

электронов в атомах 

элементов малых 

периодов. 

Структура П.С. 

главные и 

побочные 

подгруппы, 

малые и 

большие 

периоды. 

Орбиталь, s-, p-

, d-орбитали, 

энергетические 

подуровни, 

спин, 

спаривание 

электронов 

Знать   основные   химические    понятия:    

переходные элементы. 

Уметь определять максимальное число 

электронов на уровне (слое) по формуле, 

характеризовать порядок заполнения 

электронами подуровней в атомах 

химических элементов с №1 по №38, 

записывать их электронные формулы и 

графические схемы. 

Уметь давать характеристику химических 

элементов по положению в 

периодической системе и строению атома. 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа, 

работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 

Первичный 

контроль 

знаний 

§3,с.14-15,№ 

2-4,тесты 

 

5.  Распределение 

электронов в атомах 

больших периодов 

 Знать   основные   химические    понятия:    

переходные элементы. 

Уметь определять максимальное число 

электронов на уровне (слое) по формуле, 

характеризовать порядок заполнения 

электронами подуровней в атомах 

химических элементов, записывать их 

электронные формулы и графические 

схемы. 

Уметь давать характеристику химических 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа, 

работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

§4,с.22 № 1-5  
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элементов по положению в 

периодической системе и строению атома. 

 

Первичный 

контроль 

знаний 

6.  Положение в ПСХЭ 

водорода, 

лантаноидов, 

актиноидов 

искусственно 

полученных 

элементов 

Лантоноиды, 

Актиноиды.Ис

куственно 

полученные 

элементы. 

Уметь доказывать двойственное 
положение водорода в периодической 
системе, определять местоположение 
лантаноидов и актиноидов. 
Знать значение периодического закона и 
периодической системы 

 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа, 

работа   с 

учебником,   

§5 с.25, №4  

7.  Валентность и 

валентные 

возможности атомов 

Валентные 

возможности. 

Свободные 

орбитали,  

Изменения 

атомного 

радиуса, числа 

энергетических 

уровней, числа 

валентных 

электронов в 

периодах и 

группах ПСХЭ 

Знать валентные возможности атомов 

элементов 2 малого периода, уметь 

объяснять причину их высшей 

валентности (IV).  

Уметь определять валентность элементов 

при образовании хим. связи по донорно-

акцепторному и обменному механизму. 

Уметь составлять графические схемы 

строения внешних электронных слоёв 

атомов, показывающие валентные 

возможности некоторых атомов хим. 

элементов в возбуждённом и 

невозбуждённом состоянииУметь 

характеризовать изменение радиусов 

атомов хим. элементов по группам и 

периодам, объяснять причины этих 

изменений, их влияние на валентность и 

о-в свойства атомов. 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. Критерии 

оценки умений 

решения 

расчётных задач. 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 

Первичный 

контроль 

§6 

С.31 

№4-7 

 

 

 
8.  Периодическое 

изменение 

валентности и 

радиусов атомов. 

Тема 2. Строение вещества (7 часов)  

9.  Основные виды 

химической 

связи Ионная и 

ковалентная 

связь 

Ковалентная связь, 

её 

разновидности и  

механизм 

образования 

Знать определение хим. связи, виды хим. 

связи, механизмы их образования. 

Уметь определять вид хим. связи в 

простых и сложных веществах, составлять 

схемы образования веществ с различными 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

§7,до стр. 33  
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10.  Составление 

электронных 

формул веществ 

с ковалентной 

связью 

 видами связи 

Уметь объяснять механизм образования 

донорно-акцепторной, ковалентной связи, 

особенности водородной связи. 

 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §7 с.33-34  

11.  Металлическая 

связь. 

Водородная 

связь. 

Электроотрицатель

ность 

Водородная, 

металлическая 

связь 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

Первичный 

контроль 

знаний 

§8,с 37№3 

тесты 

 

12.  Пространственно

е строение 

молекул 

Гибридизация 

атомныхорбиталей 

Знать основные характеристики хим. 

связи (длину, энергию, направленность, 

насыщаемость). 

Уметь доказывать зависимость этих 

характеристик от различных факторов 

(прочность – от перекрывания 

электронных облаков, гибридизация связи 

и др.; насыщаемость – от валентных 

возможностей атома и др.) 

Знать различные формы молекул, 

определение веществ постоянного и 

переменного состава, различные виды 

кристаллических решёток. 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §9,с.43 №5, 

тесты 

 

13.  Строение 

кристаллов. 

Кристаллические 

решетки. 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения.. 

Кристаллические и 

аморфные 

вещества.  

Типы 

кристаллических 

решеток (атомная, 

молекулярная, 

ионная и 

Знать различные формы молекул, 

определение веществ постоянного и 

переменного состава, различные виды 

кристаллических решёток. 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §9,с. 48 №5  
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металлическая). 

Закономерность 

свойств веществ от 

типов 

кристаллической 

решетки. 

14.  Причины 

многообразия 

веществ 

Изомерия, 

гомология, 

аллотропия. 

Задачи: вычисление 

массы продукта  

реакции 

(количества 

вещества, объема) 

если для его 

получения дан 

раствор с 

определенной 

массовой долей. 

 Критерии  оценки 

теоретических 

знаний.,умений 

решать расчетные 

задачи. 

 §11,с.51 №4-5  

15.  Обобщение по 

темам 

«Важнейшие 

химические 

понятия и 

законы», 

«Строение 

вещества» 

Важнейшие 

химические законы, 

ПЗ и ПСХЭ на 

основе учения о 

строении атомов. 

Строение вещества. 

 Критерии оценки 

письменных 

контрольных 

работ. 

   

Тема 3. Химические реакции (7 часов)  

16.  Классификация 

химических 

реакций 

ОВР. Обратимые и 

необратимые 

реакции. Экзо- и 

эндотермические 

реакции. Правило 

протекания реакций 

в растворах 

Иметь представление о хим-ой форме 

движения материи. 

Знать сущность хим-й реакции, закон 

сохранения массы и энергии, его 

значение. 

Знать признаки классификации хим-х 

реакций. 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §12,с 58 № 1-3, 

5-7 
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17.  Классификация 

химических 

реакций 

 Уметь классифицировать предложенные 

хим-е реакции или самим приводить 

примеры на разные типы реакций 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §12,с 58 № 4,, 

8-10 

 

 

18.  Скорость 

химических 

реакций 

Скорость 

химических 

реакций. 

Активированный 

комплекс. Закон 

действующих масс. 

Уметь объяснять механизмы реакций на 

примере орг-х и неорган-х веществ. 

Уметь решать задачи на тепловой эффект. 

Знать понятие скорости для гомогенной и 

гетерогенной реакций. 

Знать факторы, влияющие на скорость 

реакции (природа реагирующих веществ, 

концентрация, площадь соприкосновения, 

температура) 

Уметь объяснять действие каждого 

фактора, влияющего на скорость реакции 

на примерах. 

 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §13,тесты  

19.  Скорость 

химических 

реакций. 

Кинетическое 

уравнение 

реакции. 

Химическая 

кинетика. 

Гомогенная и 

гетерогенная среда. 

Энергия активации. 

Кинетическое 

уравнение реакции 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §13,конспект  

20.  Катализ Катализ, 

катализатор, 

ингибитор 

Знать понятие скорости для гомогенной и 

гетерогенной реакций. 

Знать факторы, влияющие на скорость 

реакции (природа реагирующих веществ, 

концентрация, площадь соприкосновения, 

температура) 

Уметь объяснять действие каждого 

фактора, влияющего на скорость реакции 

на примерах. 

Знать факторы, влияющие на скорость 

реакции (катализатор) 

Знать сущность и механизм катализа, 

применение катализатора и ингибитора на 

практике. 

 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §14,с.70,№ 4 

тесты 

 

21.  Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

Химическое 

равновесие. 

Принцип 

ЛеШателье 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §15,с.73,№3,за

дачи 

 

22.  Урок-обобщение 

по теме 

«Химические 

реакции» 

  Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

. Работа в 

парах. 
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Тема 4. Растворы (7 часов)  

23.  Дисперсные 

системы 

Дисперсные 

системы.Растворы. 

Грубодисперсные 

системы. 

Коллоидные 

растворы.Аэрозоли. 

Знать понятие «дисперсная система» 

Уметь характеризовать свойства 

различных видов дисперсных систем, 

указывать причину коагуляции коллоидов 

и значение этого явления. 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §16,с.78 №1-3  

24.  Способы 

выражения 

концентрации 

растворов 

Молярная 

концентрация 

Уметь решать задачи на приготовление 

раствора определенной молярной 

концентрации 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний.,умений 

решать расчетные 

задачи. 

 §17 

,с. 81 зад.1,2 

 

 

25.  Решение задач 

на 

приготовление 

раствора 

определенной 

молярной 

концентрации 

 

§17 

,с. 81 зад.3,4. 

 

 

26.  Практическая 

работа №1 

Приготовление 

раствора с 

заданной 

молярной 

концентрацией 

 Уметь готовить  раствор определенной 

молярной концентрации. Уметь 

пользоваться лабораторным 

оборудованием. 

Критерии оценки 

практических 

умений. 

Практическая 

работа. 

Работа в 

парах 

 

 

Подготовить 

отчет 

 

27.  Электролитическ

ая диссоциация. 

Водородный 

показатель. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Сильные и слабые 

электролиты.  

Водородный 

показатель (рН). 

Уметь объяснять,почему растворы 

веществ с ионной и ковалентной 

полярной связья проводят электрический 

ток. 

Уметь определять Ph среды с помощью 

водородного показателя 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §19с 88,№ 2-7  

28.  Реакции  

ионного обмена 

Реакции  ионного 

обмена 

Уметь объяснять с позиций ТЭД 

сущность химических реакций, 

протекающих в водной среде. 

Критерии  оценки 

теоретических 

знаний. 

 §20,с. 92 №2-

5 

 

29.  Гидролиз Гидролиз Знать сущность гидролиза. Критерии  оценки  §21,с.97 №6-7  



562 
 

органических и 

неорганических 

соединений 

неорганических 

(солей) и 

органических 

(сложных эфиров, 

углеводов, белков) 

Уметь составлять уравнения реакций 

гидролиза. 

теоретических 

знаний. 

Тема «Электрохимические реакции»(5 часов)  

30.  Химические 

источники  тока 

Гальванический 

элемент.Электроды. 

Анод.Катод.Аккум

улятор.топливныйэ

лемент.Электрохим

ия. 

Уметь объяснить принцип работы 

гальванического элемента. 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §22,с 

102.№5-6 

 

31.  Ряд стандартных 

электродных 

потенциалов 

Ряд стандартных 

электродных 

потенциалов. 

Стандартные 

условия. 

Стандартный 

водородный 

электрод. 

Знать, как устроен стандартный 

водородный электрод. Уметь 

пользоваться рядом стандартных 

водородных  потенциалов. 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §23,с.107

.№8-9 

 

32.  Коррозия 

металлов и ее 

предупреждение 

Коррозия. 

Химическая 

коррозия, 

электрохимическая 

коррозия. Способы 

защиты. 

Знать отличия химичческой коррозии от 

электрохимической.Знать способы 

защиты мет.изделий от коррозии. 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §24, 

с.112,№4

-5 

 

33.  Электролиз Электролиз Знать, какие процессы происходят на 

катоде и аноде при электролизе расплавов 

и растворов солей. 

Уметь составлять суммарные уравнения 

реакций электролиза. 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §25, с. 

118 

№4,6. 

Подготов

иться к 

контр.ра

боте 

 

34.  Контрольная 

работа №1 за I 

  Критерии 

оценки 

Итоговый контроль 

знаний по теме, 
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полугодие 

«Теоретические 

основы химии» 

письменных 

контрольных 

работ. 

индивидуальная 

работа 

Тема 6. Металлы. (12 часов)  

35.  Общая 

характеристика 

металлов   

Металлы.  

Положение 

металлов в ПС 

Электрохимиче

ский ряд 

напряжений 

металлов. 

 

Уметь давать характеристику химических 

элементов – металлов (s-,  p-,d- элементов) по 

положению в периоди-ческой системе и 

строению атомов. 

Знать строение, свойства, способы получения 

и применение простых веществ металлов. 

Уметь доказывать химические свойства 

металлов, записывать уравнения реакций в 

молекулярном и окислительно-

восстановительном виде. 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 

Первичный 

контроль знаний 

§26,с. 

123 № 6-

7,тесты 

 

36.  Обзор 

металлических 

элементов А-

групп 

Металлы А-

групп 

Уметь характеризовать химические свойства 

металловIА-IIА групп и алюминия, составлять 

соответствующие уравнения реакций 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §27,с. 

131 №4-

5,9 

 

37.  Общий обзор 

металлических 

элементов Б-

групп 

 Уметь характеризовать химические свойства 

металлов  Б- групп , составлять 

соответствующие уравнения реакций 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §28,с.134 

№3-

4,тесты 

 

 

38.  Медь  Уметь составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства меди 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §29,с. 

137№4 

 

39.  Цинк  Уметь составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства цинка 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §30, с. 

140,№4 

 

40.  Титан и хром  Уметь составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства титана и хрома 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §31,с 

145,№2,3 
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41.  Железо, никель, 

платина 

 Уметь составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства железа 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §32,с.149

№3-

4,тесты 

 

42.  Сплавы 

металлов 

Сплавы.Легиру

ющие добавки. 

Черные 

металлы..Цвет

ные металлы. 

Чугун.Сталь. 

Уметь предсказать свойства сплава, зная его 

состав 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §33,с.154

№5-6 

 

43.  Оксиды и 

гидроксиды 

металлов 

Оксиды.Гидро

ксиды. 

Знать важнейшие степени окисления меди, 

железа, хрома в их соединениях (оксидах, 

гидроксидах, кислотах 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 §34,с.160

№5,§35 

прочитат

ь 

 

44.  Практическая 

работа №2 

Решение 

Экспериментал

ьных задач по 

теме 

«Металлы» 

 Уметь распознавать катионы солей с помощью 

качественных реакций. 

Критерии 

оценки 

практических 

умений. 

Практическая 

работа. Работа в 

парах 

  

45.  Решение задач   Уметь решать задачи на расчеты по 

химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от 

теоретически возможного Повторить, 

углубить и обобщить материал по темам 

«Металлы» 

Подготовиться к контрольной работе 

Критерии  

оценки 

теоретических 

знаний. 

 Подготов

иться к 

контр.ра

боте 

 

46.  Обобщение по 

темам 

«Металлы» 

 Выявить уровень полученных знаний 

учащихся по пройденной теме 

 

Критерии 

оценки 

письменных 

контрольных 

работ. 

Итоговый контроль 

знаний по теме, 

индивидуальная 

работа 

  

Тема 7. «Неметаллы» (10 часов)  

47.  Обзор Неметаллы и их Уметь давать характеристику хим. элементов Критерии  Индивидуальная, §36,с.165  
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неметаллов физические 

свойства. Строение 

атомов неметаллов.  

неметаллов по положению в периодической 

системе и строению атомов 

оценки 

теоретически

х знаний. 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 

Первичный 

контроль знаний 

№2 

48.  Свойства и 

применение 

важнейших 

неметаллов 

 Знать свойства и применение важнейших 

неметаллов 

Критерии  

оценки 

теоретически

х знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 

Первичный 

контроль знаний 

§37,с.172

№4,тест

ы 

 

49.  Свойства и 

применение 

важнейших 

неметаллов 

 Знать свойства и применение важнейших 

неметаллов 

Критерии  

оценки 

теоретически

х знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 

Первичный 

контроль знаний 

§37,с.172

№6 

 

50.  Общая 

характеристика 

оксидов 

 Знать классификацию оксидов, их состав, 

строение, свойства, применение. 

Уметь составлять формулы оксидов хим. 

Критерии  

оценки 

теоретически

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

§38,с.179

№6 
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неметаллов и 

кислородосодер

жащих кислот 

элементов – неметаллов I—IV периодов 

периодической системы, определять в них тип 

связи, тип кристаллической решётки, 

предсказать исходя из этого физические и 

химические свойства оксидов. 

Уметь записывать уравнения реакций, 

доказывающие хим. свойства оксидов 

неметаллов в молекулярном, ионном и 

окислительно-восстановительном виде. 

Знать об изменении свойств оксидов 

неметаллов по периодам и группам, уметь 

объяснять причины этих изменений 

х знаний. учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 

Первичный 

контроль знаний 

51.  Окислительные 
свойства азотной 
и серной кислот 

Классификация 
неорганических 
соединений. 
Химические 
свойства основных 
классов химических 
соединений. 

Уметь составлять уравнения реакций, 

характеризующих окислительные свойства 

азотной и серной кислот 

Критерии  

оценки 

теоретически

х знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

Первичный 

контроль знаний 

§39,с.183

№4 

 

52.  Серная кислота и 

азотная кислоты. 

Их применение. 

 Знать область применения кислот Критерии  

оценки 

теоретически

х знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 

Первичный 

контроль знаний 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

 

53.  Водородные 

соединения 

Окислительно – 

восстановительные 

Уметь составлять формулы летучих 

водородных соединений неметаллов на основе 

Критерии  

оценки 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

§40,с.186

№3,задач
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неметаллов свойства 

неметаллов ( на 

примере водорода, 

кислорода, серы) 

строения их атомов и 

электроотрицательности, определять тип 

связи, вид кристаллической решётки, 

описывать физические и химические свойства, 

записывать уравнения хим. реакций. 

теоретически

х знаний. 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 

Первичный 

контроль знаний 

и 

54.  Генетическая 

связь 

неорганических 

и органических 

веществ 

 Уметь доказывать взаимосвязь 

неорганических и органических соединений, 

составлять уравнения химических реакций 

Критерии  

оценки 

теоретически

х знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

Первичный 

контроль знаний 

§41,с.189

-В, 

тесты, 

параграф 

42 

 

55.  Практическая 

работа №3. 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Неметаллы» 

 Уметь распознавать вещества с помощью 

качественных реакций на анионы 

Критерии 

оценки 

практических 

умений. 

Практическая 

работа. Работа в 

парах 

отчет  

56.  Обобщение по 

темам  

«Неметаллы» 

  Критерии 

оценки 

письменных 

контрольных 

работ 

Итоговый 

контроль знаний 

по теме, 

индивидуальная 

работа 

  

Тема 8  Химия и жизнь ( 5 часов)  

57.  Химия в 

промышленности. 

Принципы 

промышленного 

Химическая 

промышленнос

ть.Химическая 

технология.  

Уметь объяснить научные принципы 

производства на примере производства серной 

кислоты. 

Критерии  

оценки 

теоретически

х знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

§43,с.198

№6,7 
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производства Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 

Первичный 

контроль знаний 

58.  Химико-

технологические 

принципы 

промышленного 

получения 

металлов.Производст

во чугуна. 

Черная 

металлургия.Д

оменнаяпечь.А

гломерация 

Знать, какие принципы химического 

производстваиспользуются при получении 

чугуна. 

Уметь составлять УХР, протекающих при 

получении чугуна. 

Критерии  

оценки 

теоретически

х знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

Первичный 

контроль знаний 

§44,с.203

№8 

 

 

 

 

59.  Производство стали Кислородный 

конвертер. 

Безотходное 

производство. 

Уметь составлять УХР, протекающих при 

получении стали. 

Критерии  

оценки 

теоретически

х знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

Первичный 

контроль знаний 

§45,с.208

№4 

 

60.  Химия в быту  Знать правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии 

Критерии  

оценки 

теоретически

х знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

§46,с.213

тесты 
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Первичный 

контроль знаний 

61.  Химическая 

промышленность и 

окружающая среда 

Экологический 

мониторинг.Пр

едельно 

допустимые 

концентрации 

Уметь объяснять причины химического 

загрязнения воздуха, водоемов и почв 

.Критерии  

оценки 

теоретически

х знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа, работа   с 

учебником,   

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

Первичный 

контроль знаний 

§47,с.217

№4 

 

Тема 9 «Практикум. Обобщение» 

62.   

ПР/Р №4 Решение 

экспериментальных 

задач по 

неорганической 

химии   

 

Цепочки 

превращений. 

Генетическая 

связь между 

классами 

соединений. 

Уметь решать экспериментальные задачи:  

а) на определение с помощью характерных 

реакций 2-3 предложенных неорганических 

или органических веществ; 

б) провести реакции, под-тверждающие 

качественный состав неорганических или 

органических веществ; 

в) испытать растворы 3х солей индикатором и 

объяснить наблюдаемые явления; 

г) получить амфотерный гидроксид и провести 

реакции, подтверждающие его химические 

свойства; 

д) получить заданное органическое вещество; 

е) осуществить практические превращения 

неорганических или органических веществ по 

схеме, проделать соответствующие хи-

мические реакции.  

Уметь делать выводы, подбирать реактивы и 

оборудование, правильно проводить опыты, 

соблюдая правила по технике безопасности 

Критерии 

оценки 

эксперимента

льных 

умений, 

критерии 

оценки 

умений 

решать 

эксперимента

льные задачи

  

 

 

  

  

  

Практическая 

работа. Работа в 

парах 

 

  

63.  ПР/Р № 5  Решение 

экспериментальных 

задач по 

органической 

химии 

    

64.  ПР/Р №6 Решение 

практических 

расчетных задач 

    

65.  ПР/Р №7  

Получение 

собирание и 

распознавание газов 

    

66.  Подготовка к 

контрольной работе 
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67.  Контрольная работа 

№2 

  Критерии 

оценки 

письменных 

контрольных 

работ 

Итоговый 

контроль знаний 

по теме, 

индивидуальная 

работа 

  

68.  Анализ контрольной 

работы.  Обобщение 

пройденного 

материала 

      

Итого: 68 часов, контрольныхработ-2, практических работ-7. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, программы по биологии  для общеобразовательных школ 

(сборник - М.: Дрофа.,2016 г.), базовый уровень, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Рабочая программа по биологии  для 10- 11  классов  разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004 г. 

 

Преподавание биологии ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания».  

9.. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249).  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  

 

На основании следующих инструктивных и методических материалов:  

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 3  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений».  

4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования. 

на основе: 

• Программы среднего (полного) общего образования. Биология. Общая  биология. 10-11 классы. Углубленный уровень. Авт. 

И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов. М.: Дрофа. -  2019 г. 

  

• Учебника . Биология. Общая биология. Углубленный уровень.11 класс. 2 –е стереотипное. Авт. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.  

Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.- 2019  г.  

 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Курс общей биологии должен быть направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее организации от 

молекулярного до биосферного уровня, ее эволюции. У школьника должно быть сформировано биоцентрическое мировоззрение, основанное 

на глубоком понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

материи. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современ-ных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками информации;    

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;    использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной 

естественнонаучной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 
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биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 

биологической науке; 

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими 

проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) 

и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями 

и современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического иссле-дования; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и про-цессов; 

• воспитание: убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, сложности и самоценности жизни как ос-новы 

общечеловеческих нравственных ценностей и рационального природопользования; необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отноше-нию к 

окружающей среде (соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы), 

собственному здоровью (соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в повседнев-ной жизни; выработки 

навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Биология 11 класса 

Предлагаемая программа разработана на основе федерального государственного стандарта среднего общего образования и примерной 

программы среднего (полного) общего образования, в соответствии с которыми на изучение курса биологии на в 11 классе —3  ч в неделю (102 

ч). 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования  являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 
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Данная программа реализована в учебнике: Сивоглазов В.И., Агафонова И.В., Захарова Е.Т. Общая биология. 11 класс: учебник для 

углубленного уровня. М: Дрофа, 2019 г.  

 

Место учебного предмета в учебном плане  

 

       Для углубленного изучения учебного предмета «Биология» на этапе среднего (полного) общего образования федеральный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  в 11 классе    3 часа в неделю (102 часа в год).  

 

Способы   контроля и оценивания образовательных достижений учащихся по биологии 

 

 Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения предмета позволяет система контролирующих измерителей, 

которые должны находиться в логической связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к уровню усвоения 

предмета.  

 Отметка 5 («отлично») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника; разъяснены 

определения понятий; использованы научные термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного характера. 

 Отметка 4 («хорошо»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала; в основном правильно изложены понятия и использованы 

научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в последовательности и 

стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах из наблюдений и опытов. 

 Отметка 3 («удовлетворительно»): основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

 Отметка 2 («неудовлетворительно»): учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, бессистемные; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании  терминологии. 

 

Содержание тем учебного курса 

по биологии 11 класс (102 часа в год) 

 

Раздел 1. Введение Вид (64 ч) 

Тема 1. История эволюционных идей (12 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения  Ж.Б. Ламарка, теории Ж. 

Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
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современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих индиви¬дуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культур¬ных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный 

отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 2. Современное эволюционное учение (21 ч) 

 Вид. Критерии вида. Популяция -  структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Результаты  приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров 

го¬мологичных и аналогичных органов, их строения и про-исхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирую¬щих процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторные и практические работы  

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле (18 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмом на Земле в процессе эволюции 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»; «Эволюция растительного мира»; «Эволюция 

животного мира». Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр 

и периодов. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 4. Происхождение человека (13 ч) 
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Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Лабораторные и практические работы  

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство родства. 

Раздел 2. Экосистемы (32 ч) 

Тема 5. Экологические факторы (12 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в 

жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе.  

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 6. Структура экосистем (11 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы , демонстрирующие 

пищевые цепи и сети; экологические пирамиды, круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы  

 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации, стендового доклада и пр.). 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Экскурсия 

 Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема (4 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).  

Демонстрация  таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный 

материал, отражающий видовое  разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 
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Тема 8. Биосфера и человек (6 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  

Демонстрация  таблиц, иллюстрирующих  глобальные экологические проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде, 

национальных парков, заповедников. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное природопользование. Национальные парки, 

заповедники, заказники. Красная книга. 

Заключение (6 ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии среднего общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и 

норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
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психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии среднего общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 
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критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биологической проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 
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ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения биологии в средней общей школе 11  класса  учащиеся должны 

знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях 

эволюции; В. И. Вернадского о биосфере);  
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• сущность законов; гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

• имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины мира;  

• строение биологических объектов:структуру вида и экосистем;  

• сущность биологических процессов и явлений: искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и 

экологического видообразования; влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к 

среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы;  

• использование современных достижений биологии;  

уметь: 

• объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира и 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов;  

• решать биологические задачи разной сложности;  

• составлять схемы путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки 

живого (у отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона;  

• сравнивать биологические объекты (экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе 

сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы всего контрольные 

работы 
практические 
работы 1. Раздел 1.ВИД 64 2  Библиотека ЦОК 

2. Раздел 2 ЭКОСИСТЕМА 32 2  Библиотека ЦОК 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6 1  
Библиотека ЦОК 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 5   
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Учебно-методический комплекс, материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

1. Биология. Общая биология. Углубленный уровень: учеб. Для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. Акад. РАЕН, проф. В.Б. Захарова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 381 с.: ил. 

2. ЕГЭ. Биология: тематический сборник заданий/ под ред. Г.С. Калиновой. – М.: Национальное образование, 2012. – 256 с. – 9ЕГЭ. ФИПИ 

– школе) 

3. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы/ авт.-сост. И.Б. Морзунова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2009. – 254 с. 

2. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина/ авт./сост. Т.И. Чайка. – Волгоград: 

Учитель, 2010.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 11 класс/ сост. Н.П. Троегубова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. 

4. ЕГЭ. Биология: тематический сборник заданий/ под ред. Г.С. Калиновой. – М.: Национальное образование, 2012. – 256 с. – (ЕГЭ. ФИПИ 

– школе). 

5. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1996. 

6. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.  1 – 3. – М.: Мир, 1996. 

7. Биология. Проверочные тесты и задания. 6-11 кл. Волгоград «Учитель» 2010г. 

8. Биология. 5-11кл. Волгоград «Учитель» 2009г. 

9. Биология. ЕГЭ, Москва «Эксмо», 2008г. 

10. Г.А. Адельшина, Ф.К. Адельшин «Генетика в задачах», Москва «Глобус» 2009г.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educft 
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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Цели среднего (полного) образования, которые решает курс по экологии 

Экологическое образование в старшей школе направлено на обеспечение общеобразовательной подготовки 

выпускников, на развитие экологического сознания и ответственности обучающихся, отражающих сформированность 

представлений об экологической культуре и направленных на приобретение социально-ориентированных компетенций, 

владение умениями применять экологические знания в жизни. 

Программа учитывает актуальные задачи воспитания и обучения, а также условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников, предполагает реализацию междисциплинарного подхода к формированию содержания, 

интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными знаниями естественных, общественных и 

гуманитарных наук.  

Изучение экологии ориентировано на формирование целостного восприятия сущности природных процессов и 

результатов деятельности человека в биосфере, умение использовать учебное оборудование, проводить измерения, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы, прогнозировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, оказывающие влияние на окружающую среду, 

моделировать экологические последствия хозяйственной деятельности местного, регионального и глобального уровней. 

Экологическое образование в современном обществе — непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

личности, обеспечивающий ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью человека. 

Экологическое образование базируется на естественнонаучных законах. 

  

1.2. Цели и задачи учебного курса 

Курс экологии в старшей школе обеспечивает: 

• формирование системы экологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции 
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устойчивого развития; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

 

1.3. Краткое описание общих подходов к преподаванию предмета средствами линии УМК Б. М. Миркина 

≪Экология. 10―11 классы≫ 

Представленный УМК входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». Идейной основой 

данного УМК служит гуманистическая парадигма развивающего обучения, а методической — системно-деятельностный и 

личностно-ориентированный подходы. 

При структурировании учебного материала авторы исходили из современной структуры экологии, включающей 

несколько научных и прикладных областей. Первая часть учебника посвящена вопросам общей экологии, позволяющей 

создать надежную базу для изучения экологических проблем современности. В учебнике рассмотрены вопросы 

прикладной экологии: экологии агроценозов, городской и промышленной экологии, природоохраны и рационального 

природопользования, а также социальной экологии. В разделе о социальной экологии, освещаются концепция устойчивого 

развития, глобальные экологические проблемы, международное сотрудничество в деле сохранения окружающей среды. 

Важным аспектом обучения экологии средствами данного комплекта является формирование нового экологического 

менталитета подрастающего поколения через осознание экологических закономерностей и понимание воздействия 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. При организации деятельности учащихся нужно обратить 

особое внимание на экологический практикум, освещенный в методическом пособии к данной линии УМК. 

Экологический практикум позволяет реализовать учебные и учебно-исследовательские проекты экологической 

направленности, связанные с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии 
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с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, основными положениями «Концепции общего экологического 

образования в интересах устойчивого развития и Примерной основной образовательной программой». Планируемые 

результаты освоения учебного предмета представлены на двух уровнях: «Выпускник на базовом уровне научится», 

«Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться». 

Рабочая программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и не определяет 

классы, в которых предмет может изучаться. Рабочая программа включает в себя два варианта тематического 

планирования в объеме 35 и 70 часов. 

Программа направлена на обеспечение общеобразовательной подготовки выпускников, на развитие экологического 

сознания и экологической ответственности обучающихся, отражающих сформированность представлений об 

экологической культуре и направленных на приобретение социально-ориентированных компетентностей, владение 

умениями применять экологические знания в жизни. 

Программа учитывает актуальные задачи воспитания и обучения, а также условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников, и предполагает реализацию междисциплинарного похода к формированию содержания, 

интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными знаниями естественных, общественных и 

гуманитарных наук. 

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного восприятия сущности природных 

процессов и результатов деятельности человека в биосфере, умение использовать учебное оборудование, проводить 

измерения, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы, 

прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, оказывающие влияние на 

окружающую среду, моделировать экологические последствия хозяйственной деятельности местного, регионального и 

глобального уровней. 

 

Учащийся научится: 

• использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе «человечество — 

природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 

• определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными людьми и 
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сообществами; 

• анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

• анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью получения 

информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

• использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы для реализации 

своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

• понимать взаимосвязь экологического и экономического ущерба и оценивать последствия физического, химического 

и биологического загрязнения окружающей среды; 

• анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического правонарушения; 

• оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их сокращения и утилизации в 

конкретных ситуациях; 

• извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и из компьютерных программ 

экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной территории; 

• выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных экологических проблем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в разных сферах; 

• прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической ситуации; 

• моделировать поля концентрации загрязняющих веществ от производственных и бытовых объектов; 

• разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

• выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем и 

экологическим просвещением людей. 

 

3. Содержание курса 

 

Основное содержание программы 

Введение: экология — междисциплинарный комплекс наук (1 ч) 
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История экологии. Основоположники экологии: Э. Геккель, К. Линней, А. Лавуазье, Ж.-Б. Ламарк, А. Гумбольдт, Т.-

Р. Мальтус, Ч. Дарвин, А.Т. Болотов, К.Ф. Рулье, В.В. Докучаев. Развитие экологии в ХХ в. Современная экология — 

междисциплинарный комплекс наук. Разделы экологии: общая экология, прикладная экология, социальная экология.  

Демонстрации: портреты учёных-экологов, фрагмент фильма «Этюды о русских учёных», таблица «Основы 

экологии». 

Практическая работа. Составление библиографических записей о книгах по экологической тематике. 

Общая экология (32 ч) 

Тема 1. Организм и условия среды (7 ч) 

Факториальная экология. Экологические факторы. Условия и ресурсы среды. Прямые и косвенные экологические 

факторы. Абиотические, биотические, антропогенные факторы. Экология видов — аутэкология. Основные законы 

отношений организмов и условий среды. Закон оптимума. Закон индивидуальности экологии видов. Закон 

лимитирующего фактора. Приспособление организмов к условиям среды. Экологические группы видов растений: 

гидрофиты, ксерофиты, галофиты, сциофиты, гелиофиты. Эктотермные и эндотермные организмы. Биологическое 

разнообразие. Факторы, определяющие биологическое разнообразие. Биологическая индикация. Среды жизни: водная, 

наземно-воздушная, почвенная. Организмы как среда жизни. Экологические особенности сред жизни. Особенности 

организмов — обитателей разных сред жизни. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы животных. Правило 

Бергмана. Правило Аллена. Жизненные формы растений. Жизненные стратегии растений и животных: виоленты, 

патиенты, эксплеренты. Пластичность жизненной стратегии.  

Демонстрации: фильмы «Сезонные изменения в жизни растений», «Возникновение приспособлений у организмов»; 

гербарий «Растения кислых почв»; коллекции «Виды защитных окрасок у животных», «Примеры приспособлений у 

организмов», «Экологические адаптации растений к факторам природной среды». 

Практические работы. Оценка устойчивости злаков к засолению почв. Изучение приспособленности растений к 

среде обитания. Исследование жизненных форм растений. Исследование жизненных форм млекопитающих. 

Экскурсия. Водная среда жизни и её обитатели. 

 

Тема 2. Взаимоотношения видов (4 ч) 

Типы взаимоотношений организмов. Сигнальные взаимоотношения организмов: зрительные, звуковые, химические. 
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Конкуренция организмов. Диффузная конкуренция. Эксплуатация. Взаимоотношения «растение — фитофаг», «жертва — 

хищник», «хозяин — паразит». Мутуализм. Протокооперация. Симбиотические организмы. Комменсализм. Копрофаги. 

Аменсализм. Экологическая ниша. Экологические ниши животных. Экологические ниши растений. Роль экологических 

ниш в сосуществовании видов. Фундаментальная и реализованная экологические ниши.  

Демонстрации: фильмы «Основы экологии», «Экологический альманах»; слайд-фильм «Растения-хищники». 

Практическая работа. Построение модели взаимодействия в системе «хищник — жертва». 

 

Тема 3. Популяции (5 ч) 

Популяция. Границы популяций. Биологическое пространство. Биологическое время. Внутривидовая конкуренция в 

популяции. Взаимовыгодные отношения особей в популяции. Разнообразие особей в популяции. Возрастная структура 

популяции. Возрастная пирамида. Жизненность особей. Экотип. Численность популяции. Плотность популяции. 

Биотический потенциал. Саморегулирование плотности популяции. Модели роста популяции. Кривые выживания. 

Нарушение стабильности популяций в результате деятельности человека. Чрезмерная добыча животных. Максимально 

допустимая доля изъятия урожая. Разрушение местообитаний. Вселение новых видов. Уничтожение видов, регулирующих 

плотность популяции. 

Демонстрации: карты «Зоогеографическая карта мира», «Зоогеографическая карта России», «Растительность мира»; 

слайд-фильм «Популяция — элементарная единица эволюции». 

Практическая работа. Построение кривой экспоненциального роста численности популяции. 

 

Тема 4. Общая характеристика экосистемы (4 ч) 

Экосистема. Биотические и абиотические компоненты экосистемы. Биота. Детрит. Биокосное тело. Продуценты. 

Консументы. Редуценты. Трофические уровни экосистемы. Почва как биокосное тело. Гумус. Разнообразие почв. 

Зональные типы почв. Чернозёмы. Каштановые, бурые почвы и серозёмы. Подзолистые почвы. Серые лесные почвы. 

Внезональные типы почв. Пойменные, болотные, горные почвы. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Пищевые цепи 

(пастбищные и детритные). Пищевые сети. Передача энергии в экосистеме. Полнота выедания. Биомасса. Биологическая 

аккумуляция веществ. Структура биологической продукции экосистемы. Первичная и вторичная, валовая и чистая 

биологическая продукция. Запас биомассы в экосистеме. Экологические пирамиды биомассы, численности, энергии. 
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Экологическое равновесие в экосистеме. 

Демонстрации: фильмы «Природные сообщества», «Экологические системы и их охрана»; гербарий «Растительные 

сообщества»; коллекция «Биоценоз пресного водоёма»; слайд-фильм «Типичные биогеоценозы»; карта «Почвы России»; 

таблицы «Пищевые цепи», «Экологическая пирамида». 

Практическая работа. Определение уровня кислотности почвы по водной суспензии. 

 

Тема 5. Динамика экосистем (3 ч) 

Естественные изменения экосистем. Обратимые изменения экосистемы: суточные, сезонные, разногодичные. 

Экологические сукцессии. Автогенные сукцессии. Антропогенные сукцессии. Пастбищная дигрессия. Рекреационная 

сукцессия. Сукцессия эвтрофикации озёр. Восстановительные сукцессии. Рекультивация земель. Сукцессии, вызываемые 

заносом видов. 

Демонстрации: таблица «Зарастание озера»; фильмы «Экологические системы», «Сезонные изменения в жизни 

растений», «Сезонные изменения в жизни животных». 

Практическая работа. Изучение сукцессионных изменений в сообществе простейших в водной культуре. 

Экскурсия. Влияние рекреационной нагрузки на лесопарк (пригородный лес). 

 

Тема 6. Разнообразие экосистем (5 ч) 

Естественные и антропогенные экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные экосистемы. Особенности естественных 

фотоавтотрофных экосистем. Лесные экосистемы. Пресноводные экосистемы. Биомы. Биомы суши. Экосистемы тундры, 

тайги, широколиственных лесов, степей и пустынь. Биомы морских вод и прибрежий. Экосистемы морей и океанов. 

Разнообразие местообитаний в океане. Экологические зоны океана. Биологическая продукция в морских экосистемах. 

Хемоавтотрофные экосистемы океана. 

Демонстрации: гербарий «Растения разных природных зон»; фильмы «Животные — обитатели водоёмов», 

«Животные — обитатели суши»; таблицы «Сообщество тундры», «Сообщество смешанного леса», «Сообщество степи»; 

карты «Природные зоны и биологические ресурсы России», «Природные зоны и подзоны». 

Практическая работа. Описание лесного растительного сообщества. 

Экскурсия. Лесное растительное сообщество. 
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Тема 7. Биосфера (4 ч) 

Общая характеристика биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. 

Биосферные круговороты веществ и влияние деятельности человека на круговороты веществ. Круговорот воды, углерода, 

кислорода, азота. Микроорганизмы — азотфиксаторы и денитрификаторы. Круговорот фосфора. 

Демонстрации: фильмы «Биосфера», «Человек и биосфера», «Гидросфера»; модели-аппликации «Круговорот воды», 

«Круговорот углерода, азота и других веществ»; слайд-фильм «Учение В.И. Вернадского о биосфере»; таблицы 

«Биосфера», «Круговорот веществ в биосфере»; модель «Круговорот веществ и энергии в природе». 

Оборудование. 
Таблицы, географическая карта, репродукции. Видеоподдержка, компьютерная поддержка. 

Дополнительная литература для учителя. 
1. Грин, 11., Стаут, У., Тейлор, Д. Биология: в 3 т. - М.: Мир, 1990. Питер Фабр. Популярная экология. - М.: 

Мир,  1971.    (с.   182). Жигарев, И. А.,Пономарева,   О.   Н.    Основы   экологии:    сборник   задач,   упражнений  и 

практических работ. - М.: Дрофа, 2002. 
2. Жигарев, И. А., Пономарева, О. Н. Основы экологии: сборник задач,упражнений и практических работ. - М.: 

Дрофа, 2002. 
3.        Грин, II., Стаут, У., Тейлор, Д. Биология: в 3 т. - М.: Мир, 1990; 

Жигарев,  П.  А.,  Пономарева,  О.  Н.  Основы  экологии:  сборник  задач, упражнений и практических работ. - М.: Дрофа, 

2002. 
4. Резникова,   В. 3., Мягкова, А. П., Калинова, Г. С. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии. - М.: 

Просвещение, 1997. 
5. Дмитриева, Т. А., Суматохин, С. В., Гуленков, С. И. Дидактические материалы по биологии. - М.: Дрофа, 2002. 
6. Муртазин,  Г.  М.  Задачи  и  упражнения  по  общей  биологии.  - М.: Просвещение, 1981. 
7. Грин, П., Стаут, У., Тейлор Д. Биология в 3 томах. - М.: Мир, 1990. 
8.        Анастасова,   Л,   П.   Самостоятельные   работы   учащихся   по   общей биологии. -М.: Просвещение, 1989. 
9.        Сивоглазов, В. И., Сухова, Т. С., Козлова, Т. А. Происхождение жизни.Учение о клетке. Размножение и 

развитие организмов: пособие для учителя. - М.: Айрис-пресс, 2004. 



592 
 

10.        Я иду на урок биологии: экология. -М.: Первое сентября, 2002. 
И. Пономарева, О. Н., Чернова, Ы. М. Методическое пособие к учебнику под редакцией Н. М. Черновой «Основы 

экологии». -М.: Дрофа, 2001. 
12. Жигарев, И. А., Пономарева, О. П., Чернова, Н. М. Основы экологии. Сборник задач, упражнений и практических 

работ. - М.: Дрофа, 2002. 
Дополнительная литература для учащихся. 
1.        Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг // Т.Я. 

Ашихмина. - М.: Академа, 2000. - 178 с. 
2. Демина     А.С.      Экология     природопользования     и      охрана окружающей среды / А.С. Демина. - М.: 

Наука, 1980.- 130 с. 
3. Качалов А.А. Деревья и кустарники - М.: 1970 г. 
4. Кормилицын В.В. Основы экологии / В.В. Кормилицын. - М.: Знание, 1997.-300 с. 
5. Маврищев В.В. Общая экология: курс лекций / В.В. Маврищев. - Мн.: Новое издание, 2005. - 299 с.: ил. 
6. Магомедова М.Н., Морозова Л.П. Растительность и растительные ресурсы округа // Югра: Дела и люди. - 1998. 

- № 3. - с. 22-24. 
7. Мамедов Н.М. Основы общей экологии / Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина. - М.: Наука, 1997. - 257 с. 
8. Рогожина Н.Г. Региональная экология / Н.Г.  Рогожина - М.: вые. школа, 1999.-162 с. 
9. Состояние    окружающей    среды    и    природных    ресурсов    в 

Нижневартовском  районе:   (Аналитический  обзор):  Ежегодник.  - вып.  4. 

2003   г.   /   Нижневарт.   межрайон,   комитет   по   охр.   окр.   среды,   Ханты- Мансийск,    регион,    отд-

ние    РАЕН;    науч.    ред.    К.И.    Лопатин Нижневартовск, 2004. 
10. Чернова Н.М. Экология. Учеб. пособие для пед. инстит. / Н.М. Чернова, А.М. Былова. - М.: просвещение, 1988. 

- 267 с. 
11.        Чистик   О.В.   Экология.   Учебное   пособие   /   О.В.   Чистик.   - Минск.: 2000.-158с. 
12. Чижов Б.Е. Лес и нефть ХМАО - Тюмень: 1998 г. 
13. Шенников А.П. Экология растений - М.: 1950 г. Электронные учебные пособия. 

14. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
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15. Авторские презентации к урокам. 
16. Электронное наглядное пособие «Живой мир г. Нижневартовска и Нижневартовского района», авторы 

Григорьева И.И. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Избранные разделы математики» 
Личностные отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения математической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей представления о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей. с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания): мировоззренческих представлений соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и  способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем;  

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 7 вредных привычек, необходимости соблюдения правил 

безопасности в быту и реальной жизни;  

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения:                                                               ком муникативной 

компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;  

8. Экологического воспитания:  
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-экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике 

 

 
Личностные результаты обучения:  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню науки; формирование основ самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного уровня сложности; 

 развитие творческих способностей, интуиции, навыков самостоятельной деятельности; 

 формирование требовательности к построению своих высказываний и опровержению некорректных высказываний, умение отличать 

гипотезу от факта; 

 воспитание патриотизма, гордости за свою Родину на примере жизни и деятельности отечественных учёных – математиков; 

 развитие готовности к самообразованию на протяжении всей жизни как условию успешного достижения поставленных целей в 

выбранной сфере деятельности; 

 развитие способности и готовности сотрудничать и вести диалог с другими людьми в процессе совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей и интуиции (в ходе наблюдения за поведением экспоненциальных зависимостей); 

 расширение представлений о взаимно обратных действиях; 

 развитие вычислительной, алгоритмической и графической культуры; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 интегрирование в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать действия в процессе обобщения, систематизации и 

расширения знаний, полученных в основной школе;  

 формирование умений самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность при выполнении заданий; 

 овладение устным и письменным математическим языком, применимым при изучении предметов естественно-математического цикла; 

 формирование умений ясно и точно излагать свою точку зрения как устно, так и письменно, грамотно пользуясь языком математики; 

 развитие логического мышления и исследовательских умений; умений обосновывать свои выводы, формулировать отрицания 

высказываний, проводить доказательные рассуждения; 

 развитие способностей к самостоятельному поиску методов решения практических и прикладных задач, применяя изученные методы; 

 развитие критичности мышления в процессе оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников; 

 осознание взаимосвязи математики со всеми предметами естественно-научного и гуманитарного циклов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) в решении поставленных задач с соблюдением 

норм информационной безопасности, правовых и этических норм; 

 исследование реальных явлений и процессов, протекающих по законам показательной зависимости, с помощью свойств показательной 

функции; 

 расширение вычислительного аппарата за счёт применения свойств логарифмов (замена вычислений произведения и частного степеней 

на вычисления сумм и разностей показателей степеней); 

 обучение моделированию реальных процессов, протекающих по законам экспоненциальной зависимости, и исследованию созданных 

моделей с помощью аппарата логарифмирования; 

 развитие умений самостоятельно определять цели деятельности по усвоению и применению знаний тригонометрии как математической 

модели реальной действительности;  

 знакомство с математическим толкованием понятия периодичности, имеющего важное мировоззренческое значение; 
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 знакомство с физическими явлениями, описываемыми с помощью тригонометрических уравнений; 

 умение применять алгебраические методы в решении геометрических задач; 

 умение интерпретировать решения некоторых алгебраических задач геометрическими образами; 

 умение распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры и тела (многогранники), применять их свойства 

при моделировании в естественно-научных областях; 

 умение моделировать реальные ситуации, исследовать пространственные модели, интерпретировать полученный результат. 

 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения курса избранные разделы математики  в 10–11  классах учащиеся должны -  систематизировать и развить 

знания по основным разделам математики с целью успешной подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Выпускник  научиться 

- бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными  числами; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; 

-  рационализировать вычисления; 

- использовать формулы, содержащие радикалы, степени, логарифмы, тригонометрические выражения для соответствующих расчетов; 

-строить графики указанных в программе функций, научиться свободно 

 читать графики, а также осознать их роль в изучении явлений реальной действительности, в человеческой практике; 

- решать уравнения, используя общие приемы (разложение на множители, подстановка и замена переменной, применении функции к обеим 

частям, тождественные преобразования обеих частей); 

-решать простейшие  тригонометрические, показательные и логарифмические  уравнения и неравенства; 

-изображать изученные геометрические тела, выделять их на чертежах и моделях; 

- иллюстрировать чертежом или моделью условие стереометрической задачи; 

-аргументировать рассуждения в ходе решения задач ссылками на данные, изученные в курсе планиметрии и стереометрии; 
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-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и объемов), используя изученные формулы, применять эти знания и 

умения  в окружающем мире. 

-  решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ (базовый уровень). 

Выпускник получит возможность 

-  свободно применять свои знания в ходе решения математических и практических задач , а также задач из смежных предметов; 

- использовать формулы, содержащие радикалы, степени, логарифмы, тригонометрические выражения для соответствующих расчетов на 

повышенном уровне; 

-решать   тригонометрические, показательные и логарифмические  уравнения и неравенства на повышенном уровне сложности; 

-исследовать элементарные функции с помощью методов математического анализа; вычислять площадь криволинейной трапеции при помощи 

определенного интеграла при решении заданий повышенного уровня сложности; 

-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и объемов), используя изученные формулы при решении задач 

повышенного уровня сложности. 

-  решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ (повышенный уровень) 

 
Содержание обучения в 10 классе. 

1.Обобщающее повторение темы «Числовые множества». (5 часов) 

  Натуральные и целые числа, позиционная запись числа, теория делимости, признаки делимости в обобщенных 

формулировках. Рациональные и действительные числа. Принцип расширения числовых множеств. Общее понятие модуля. 

Геометрическое толкование понятия «модуль числа». Процент, задачи на проценты. Задачи на составление уравнений. 

Формулы сокращенного умножения. Многочлен (корни многочлена, деление уголком, разложение на множители). 

2. Обобщающее повторение курса алгебры основной школы. (9 часов) 

  Функция, определение функции, способы задания функции. Схема исследования функций. Линейная функция. 

Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования. Построение графиков линейных функций, содержащих 

модули.  
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  Функции у=к/х. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования. Построение графика функции у =  c  

помощью новой системы координат. Квадратичные функции у = ах2    и    у = ах2 + вх + с.  Систематизация ее свойств на основе 

общей схемы исследования. Построение графиков квадратичной функции, содержащей модуль. 

  Решение уравнений и неравенств (линейных, рациональных, квадратных), в том числе содержащих модуль и параметры. 

3. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа. (9 часов) 

  Числовая окружность, определение синуса и косинуса произвольного угла (тангенса, котангенса). Формулы приведения. 

Основные формулы тригонометрии. Свойства тригонометрических функций.  

  Определение понятий arcsin a, arcos a, arctg a, arccotg a. Решение тригонометрических уравнений и неравенств на 

тригонометрическом круге. Отбор корней (графическая иллюстрация). Классификация типов тригонометрических уравнений и 

схем их решения.  

  Свойства показательной и логарифмической функции. Свойства логарифмической функции. Преобразование 

логарифмических выражений. 

4. Обобщающее повторение курса  планиметрии. ( 4 часа) 

  Решение треугольников. Четырехугольники, их свойства. Нахождение площадей четырехугольников. 

 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

1. Обобщающее повторение темы «Числовые множества» (3 часа) 

   Рациональные и действительные числа. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Преобразование степеней с 

рациональным показателем, иррациональных выражений. 

2. Обобщающее повторение курса алгебры основной школы  (6 часов) 

  Построение графиков линейной, квадратичной функций, содержащих модули. Решение уравнений и неравенств (линейных, 

рациональных, квадратных), в том числе содержащих знак модуля. Решение уравнений и неравенств (линейных, 

рациональных, квадратных), в том числе содержащих параметры.  

3. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа (12 часов) 

   Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Свойства тригонометрических функций. Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств, в том числе содержащих модули и параметры. Отбор корней. 

  Свойства показательной и логарифмической функций. Графики показательной и логарифмической функций, содержащих 

модули. Преобразование логарифмических выражений. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

их систем. 

   Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Применение производной к решению задач. Первообразная и 
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ее применение к решению задач.  

4. Обобщающее повторение курса  планиметрии (4 часа) 

  Треугольники. Окружность. Окружность, вписанная  в треугольник. Окружность, описанная  около треугольника. 

Четырехугольники и параллелограммы. 

5. Обобщающее повторение курса  стереометрии (5 часов) 

  Углы и расстояния. Сфера и призма. Сфера и пирамида. Решение задач на нахождение объемов тел. 

6. Методика решения тестовых задач ЕГЭ базового уровня сложности  

(1 час) 

7. Методика решения тестовых заданий ЕГЭ повышенного уровня сложности (1 час) 

8. Методика решения тестовых заданий ЕГЭ высокого  уровня сложности (2 часа) 

 

 

 

 Тематическое планирование 

В соответствии с  базисным учебным планом МАОУ СОШ №93 в 10 -11 классах на учебный предмет «Избранные разделы математики» 

отводится 68 часа.  

  Распределение учебного времени представлено в таблице: 

Классы Количество часов в год Количество часов в неделю 

10 34 1 

11 34 1 

Всего 68  

 

 

 
Количество работ контролирующего характера 

Класс Общее 

количество 

работ 

Учебный 

период 

Количество 

работ 

Название работы 
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10 класс 2 1 полугодие 1 Проверочная  работа за 1 полугодие 

2 полугодие 1 Проверочная  работа за 2 полугодие 

11 класс 2 1 полугодие 1 Проверочная  работа за 1 полугодие 

  2 полугодие 1 Проверочная  работа за 2 полугодие 
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Таблица тематического распределения количества часов: 

10 класс  

 Р
а
зд

ел
 

Ко

л-

во 

ча

с 

Темы  Кол

-во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основ

ные 

напра

влени

я 

воспит

ательн

ой 

деятел

ьности 

О
б

о
б

щ
аю

щ
ее

 п
о
в
то

р
ен

и
е 

те
м

ы
 «

Ч
и

сл
о
в
ы

е 

м
н

о
ж

ес
тв

а»
 

   

5 Натуральные  и целые 

числа. Рациональные и 

действительные числа 

1 Предметные цели:  

 обобщение и систематизация 
полученных в основной школе знаний 
учащихся о рациональных числах; 

 завершение формирования умений 
выполнять арифметические действия 
над рациональными и 
действительными числами; 

 обобщение и систематизация понятия 
«модуля» 

  завершение формирования умений 
выполнять арифметические действия 
над многочленами, возводить двучлен 

1,2,6,7 

Общее понятие модуля. 

Геометрическое толкование 

понятия «модуль числа» 

1  
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Процент, задачи на 

проценты. Задачи на 

составление уравнений. 

2 в степень с натуральным показателем;  

 завершение формирования умений  
решения задач на проценты и 
составлением уравнений. 

Метапредметные цели:  

 развитие умений самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать действия в процессе 
обобщения, систематизации и 
расширения знаний, полученных в 
основной школе;  

 развитие способностей к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических и прикладных 
задач с применением изученных 
методов.  

Личностные цели: 

 формирование мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню науки; формирование основ 
самовоспитания в процессе 
выполнения работ разного уровня 
сложности. 

 

Формулы сокращенного 

умножения. Многочлен 

1  
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О
б

о
б

щ
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щ
ее

 п
о
в
то

р
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и
е
 

к
у
р
са

 а
л
ге

б
р
ы

 о
сн

о
в
н

о
й

 ш
к
о
л
ы

. 

11 Функция. Определение, 

способы задания, свойства 

функции. 

1 Предметные цели: 

 систематизация знаний о функциях, 

свойствах (ограниченность, чётность, 

нечётность, знакопостоянство, 

периодичность, монотонность) и 

графиках; 

 завершение формирования умений 

исследования свойств функций  

элементарными методами; 

 развитие умений выполнять 

преобразования графиков функций 

(сдвиги вдоль координатных осей, 

сжатие и растяжение, отражение 

относительно осей); 

 развитие умения строить графики 

функций содержащих модули. 

Метапредметные цели: 

 развитие умений самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать действия в процессе 

обобщения, систематизации и 

расширения знаний, полученных в 

основной школе о функциях и её 

свойствах;  

 развитие навыков познавательной и 

исследовательской деятельности. 

Личностные цели: 

1,2,6,7 

Схема исследования 

функций. 

1  

Линейная функция. 

Систематизация ее свойств 

на основе общей схемы 

исследования. 

1  

Построение графиков 
линейных функций, 
содержащих модули. 

1  

Функция у=к/х. 
Систематизация ее свойств 
на основе общей схемы 
исследования. 

1  

Построение графика 

функции .с 

помощью новой системы 

координат. 

1  
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Квадратичные функции 

у=ах2 и у=ах2+вх+с. 

1  формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню науки; 

 развитие готовности к 

самообразованию как условию 

успешного достижения поставленных 

целей в выбранной сфере 

деятельности. 

 

 Построение графиков 

квадратичной функции, 

содержащей модули. 

1  

Решение 

уравнений 

и 

неравенст

в, в том 

числе 

содержа

щих 

модуль. 

1  

Решение 

линейных 

уравнений 

и 

неравенст

в, в том 

числе 

содержа

щих 

параметр

ы. 

1  
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Решение 

квадратн

ых 

уравнений 

и 

неравенст

в, в том 

числе 

содержа

щих 

параметр

ы. 

1  
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14 Определение синуса и 

косинуса произвольного 

угла(тангенса, котангенса) 
1 

Предметные цели: 

 совершенствование методов  

решению тригонометрических 

уравнений, показательных 

логарифмических уравнений; 

 применение свойств логарифмов и 

основного логарифмического 

тождества для упрощения 

логарифмических выражений и в 

вычислениях; 

 применение формулы перехода 

логарифма к другому основанию для 

вычисления логарифмов чисел с 

любыми основаниями (при 

использовании вычислительной 

техники); 

  
Метапредметные цели: 

 расширение средств моделирования 

1,2,6,7 

Формулы приведения. 

Основные формулы 

тригонометрии. 
2 

 

Свойства 

тригоном

етрически

х 

функций. 

1 

 

Определение понятий arcsin 

a,arcos a,arctg a,arccotg a. 

1 

 

Решение 

тригонометрических 
3 
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уравнений и неравенств. 

Отбор корней. 

реальных процессов и явлений; 

 формирование приёмов перехода от 

аналитической к графической модели 

и обратно; 

 развитие алгоритмического и 

логического мышления; 

 совершенствование приёмов точных и 

приближённых вычислений; 

 знакомство с математическим 

толкованием понятия периодичности, 

имеющего важное мировоззренческое 

значение; 

 знакомство с физическими 

явлениями, описываемыми с 

помощью тригонометрических 

уравнений. 
Личностные цели: 

 совершенствование навыков 

самоконтроля; 

 развитие вычислительной и 

алгоритмической культуры; 
развитие творческой инициативы, 
исследовательских умений, 
самокритичности. 

 

Классифи

кация 

типов 

тригоном

етрически

х 

уравнений

. 

2 

 

Свойства 

показател

ьной 

функции. 

1 

 

Преобраз

ование 

логарифм

ических 

выражени

й. 

2 

 

Свойства 

логарифм

ической 

функции. 
1 
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. 4 Решение треугольников. 

2 

Предметные цели: 

 систематизация знаний о 

треугольниках, применение свойств  

для решения задач; 

1,2,6,7 
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Четырехугольники. Их 

свойства. Нахождение 

площади. 
2 

 систематизация знаний о 

четырехугольников , применение 

свойств  для решения задач; 
Метапредметные цели: 

 подготовка к применению знаний по 

планиметрии, полученных в основной 

школе, к изучению стереометрии, 

тригонометрии, математического 

анализа; 

 развитие умений самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать действия в процессе 

обобщения, систематизации и 

расширения знаний, полученных в 

основной школе; 
Личностные цели: 

 систематизация знаний по 

планиметрии, полученных в основной 

школе, для эффективного освоения 

курса стереометрии и успешной 

подготовки к ЕГЭ по профильной 

математике; 
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   развитие готовности к 

самообразованию на протяжении всей 

жизни, как условию успешного 

достижения поставленных целей в 

выбранной сфере деятельности 

 расширение представлений об 

аксиоматических построениях 

геометрии (научной теории). 

  

 

 

11 класс  

 Р
а
зд

ел
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

 

О б о б щ а ю щ е е  п о в т о р е н и е  т е м ы  « Ч и с л о в ы е  м н о ж е с т в а »  ( 3  ч а с а ) 3 Рациональные и действительные 

числа. 

1 Предметные цели: 

 завершение формирования умений выполнять 

арифметические действия над рациональными и 

действительными числами с применением 

свойств действий; 

 завершение формирования умений выполнять 

1,2,6,7 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

1  
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Преобразование степеней с 

рациональным показателем, 

иррациональных выражений. 

1 арифметические действия со степенями с 

рациональным и иррациональным показателем; 

 систематизация знаний и усовершенствование 

решения задач с применением арифметической и 

геометрической прогрессии 

Метапредметные цели: 

 развитие умений применять свойства степени с 

действительным показателем при моделировании и 

изучении математических моделей, описывающих 

процессы с помощью степени с действительным 

показателем; 

 формирование умений применять методы 

доказательств и алгоритмы решений практических 

задач, опираясь на изученные теоремы и следствия. 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность в 

процессе обобщения, систематизации и расширения 

знаний, полученных в основной школе; 

 развитие способностей к самостоятельному поиску 

методов решения практических и прикладных задач, 

с применением изученных методов. 

Личностные цели: 

 формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню науки; 

 формирование основ самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного уровня сложности, 

требующих ответственного и творческого 

отношения; 

развитие способности и готовности 

вести диалог с другими людьми в 

процессе совместной деятельности. 
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 6 Построение  графиков функций, 

содержащих модули. 

1 Предметные цели:  

 уметь решать задания типа: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 

из демонстрационной версии (ДЕМО) ЕГЭ 

(профильный уровень); 

 владеть приёмами решения задач типа 13, 15, 17, 18, 

19  из ДЕМО ЕГЭ. 
Метапредметные цели: 

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать действия в 

процессе обобщения, систематизации и расширения 

знаний, полученных в основной школе;  

 формирование умений самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

свою деятельность при выполнении заданий; 

Личностные цели: 

 формирование основ самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного уровня сложности; 

развитие творческих способностей, 

интуиции, навыков самостоятельной 

 

 

 

1,2,6,7 

Решение уравнений, в том числе 

содержащих модуль. 

1  

Решение неравенств, в том числе 

содержащих модуль. 

1  

Решение линейных уравнений и  

неравенств, содержащих 

параметры. 

1  

Решение рациональных уравнений 

и  неравенств, содержащих 

параметры. 

1  

Решение квадратных уравнений и  

неравенств, в том числе 

содержащих параметры. 

1  
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1

2 
Преобразования 

тригонометрических выражений. 

1 Предметные цели:  

 уметь решать задания типа: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 

из демонстрационной версии (ДЕМО) ЕГЭ 

(профильный уровень); 

 владеть приёмами решения задач типа 13, 15, 17, 18, 

19  из ДЕМО ЕГЭ. 
Метапредметные цели: 

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать действия в 

процессе обобщения, систематизации и расширения 

знаний, полученных в основной школе;  

 формирование умений самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

свою деятельность при выполнении заданий; 

Личностные цели: 

 формирование основ самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного уровня сложности; 

развитие творческих способностей, 

интуиции, навыков самостоятельной 

 

 

1,2,6,7 

Свойства тригонометрических 

функций 

1  

Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

1  

Тригонометрические уравнения, 

содержащие модули.   

1  

Свойства показательной и 

логарифмической функции. 

1  

Графики показательной и 

логарифмической функций. 

1  

Преобразование логарифмических 

выражений. 

1  

Показательные  

уравнения и 

неравенства, их 

системы. 

1  

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства, их 

системы. 

1  

   Производная функции, ее 

геометрический и физический 

смысл. 

1  

Применение производной к 

решению задач. 

1  

Первообразная и ее 

применение к 

1  
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решению задач. 
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4 Треугольники. 1 Предметные цели: 

 уметь решать задания типа 3, 6, 8 из ДЕМО ЕГЭ 

(профильный уровень); 

 владеть приёмами решения задач на доказательство 

и вычисление типа 14 и 16 из ДЕМО ЕГЭ. 

Метапредметные цели: 

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать действия в 

процессе обобщения, систематизации и расширения 

знаний, полученных в основной школе;  

 формирование умений самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

свою деятельность при выполнении заданий; 

Личностные цели: 

 формирование основ самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного уровня сложности; 

1,2,6,7 

Окружность. Окружность, 

вписанная  в треугольник. 

1  

Окружность, описанная  около 

треугольника. 

1  

Четырехугольники 

и 

параллелограммы. 

1  
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развитие творческих способностей, 

интуиции, навыков самостоятельной 

деятельности. 

О
б

о
б

щ
а

ю
щ

ее
 п

о
в

т
о

р
ен

и
е 

к
у

р
са

  
ст

ер
ео

м
ет

р
и

и
 

9   Углы и расстояния. 1 Предметные цели: 

 уметь решать задания типа 3, 6, 8 из ДЕМО ЕГЭ 

(профильный уровень); 

 владеть приёмами решения задач на доказательство 

и вычисление типа 14 и 16 из ДЕМО ЕГЭ. 

Метапредметные цели: 

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать действия в 

процессе обобщения, систематизации и расширения 

знаний, полученных в основной школе;  

 формирование умений самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

свою деятельность при выполнении заданий; 

Личностные цели: 

 формирование основ самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного уровня сложности; 

развитие творческих способностей, 

интуиции, навыков самостоятельной 

деятельности. 

1,2,6,7,8 

 Сфера и призма. 1  
 Сфера и пирамида. 1  
 Решение задач на нахождение 

объемов тел. 

1  

 Решение задач на 

нахождение 

объемов тел. 

1  

 Решение задач на 

нахождение 

объемов тел. 

1  

 Методика решения тестовых задач 

ЕГЭ базового уровня сложности 

1  

 Методика решения тестовых 

заданий ЕГЭ повышенного уровня 

сложности 

1  

 Методика решения тестовых 

заданий ЕГЭ высокого  уровня 

сложности. 

1  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа среднего общего образованияпо учебному предмету «Математика»для 10-11 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. 

№ 2506-р); 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28июня 2016 года № 2/16-з); 

 УМК: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Учебник. 10 

класс.Базовый и углубленный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 УМК: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Учебник. 11 класс. 

Базовый и углубленный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 УМК: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы. (Базовый  и углубленный уровни) / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018. 

Настоящая программа составлена на 6 часов в неделю, за два года обучения 408 часов, в соответствии с учебным планом школы и 

является программой углубленного уровня обучения.  

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в том 

числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 

Примерной программе по математике. Программа отражает идеи и положения Концепции развития математического образования, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся. 

Рабочая программа согласно концепции развития  математического образования Российской  Федерации предполагает решение 

следующих задач: 

 предоставить каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимых для дальнейшей 

успешной жизни в обществе; 

 обеспечить  каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя присущую 

математике красоту и увлекательность; 
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 обеспечить 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.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный предмет «Математика» соответствует требованиям Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

входит в перечень учебных предметов, обязательных для изучения в средней общеобразовательной школе.  

Изучение учебного предмета «Математика» должно обеспечить формирование:представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;основ логического и математического мышления;умений применять полученные знания при 

решении различных задач;представлений о математике как части общечеловеческой культуры: универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Учебный предмет «Математика» предназначен для изучения курса алгебры и начал математического анализа и геометрии в 10 - 11 

классахна углубленном уровне. 

Курс «Алгебра и начала математического анализа»нацелен на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение обучающимися конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных,  экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.Математический 

материал служит средством развития личности обучающихся, повышения их общекультурного уровня, развития математических способностей 

обучающихся и сохранения традиционно высокого уровня российского математического образования.Обучающиеся, имеющие ярко 

выраженную склонность к занятиям наукой, в частности, к математике, могут получить возможности развития своих способностей. Для этой 

категории обучающихся будут предложны темы самостоятельных исследовательских работ. 

Геометрия как один из важнейших компонентов математического образования, необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира,  развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
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Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные представления и 

изобразительные умения, освоить основные факты и методы стереометрии, изучить свойства пространственных тел, научиться применять 

полученные знания для решения практических задач. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности в области математики 

и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Класс 10 11 

Алгебра и начала математического анализа  136 136 

Геометрия 68 68 

Всего 204 204 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, представление о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской математики, ценностное 

отношение к достижениям российских математиков и российской математической школы, использование этих достижений в других науках, 

технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, этического поведения, связанного с 

практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, 

восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное 

отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 

математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

готовность и способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в 

решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, понимание 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком 

математики и математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей математического объекта, 

явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на 

поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

задач презентации и особенностей аудитории. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть 

способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или не достижения результатов деятельности, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметные:  
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- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, 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;  

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики;  

- умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем;  

- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса;  

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости;  

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений. 

В результате изучения курса алгебры и математического анализа в 10-м классе выпускник научится: 
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- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, значения тригонометрических выражений 

на основе определений и основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, степенных, показательных и логарифмических выражений; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

- определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций; 

строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, показательной и логарифмической функций; 

- решать уравнения и неравенства, используя свойства функций и их графики; 

- решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные (простейшие) и логарифмические (простейшие) уравнения; 

- решать рациональные, показательные (простейшие) и логарифмические (простейшие) неравенства; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной - жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей.  

В результате изучения курса алгебры и математического анализа в 11-м классе выпускник научится: 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, значения тригонометрических выражений 

на основе определений и основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, степенных, показательных и логарифмических выражений; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
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- определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций; 

- строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, показательной и логарифмической функций; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

- решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные и логарифмические уравнения, их системы; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 
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- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур;  

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах;  

- умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;  

- 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;  

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар), владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

- находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве; 

- применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 



624 
 

- соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количество вершин, рёбер и граней полученных 

многогранников); 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний. 

 

ВЕКТОРЫ И КООРДИНАТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 
- Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя точками; 

- находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное- произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 
- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

-  понимать роль математики в развитии России; 

- применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач;  

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

-  замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 
 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Алгебра и начала математического анализа 

10 класс 

 

Введение в предмет. Множества. Элемент множества, подмножества. Разность, дополнение, пересечение и объединение множеств. Числовые 

множества. Логика. Высказывания. Законы формальной логики. Начальные сведения из математической логики. Таблицы истинности. 
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Делимость чисел. Понятие делимости, делимость суммы и произведения.  Деление с остатком. Признаки делимости. Решение уравнений в 

целых числах. 

Многочлены. Алгебраические уравнения. Многочлены от одной переменной. Схема Горнера. Многочлен p(x) и его корень. Теорема Безу. 

Алгебраическое уравнение. Следствие из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на множители. 

Степень с действительным показателем. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 

корень натуральной степени Степень  с рациональным  показателем. Степень  с действительным показателем. Решение задач. 

Степенная функция. Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.  

Показательная функция. Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода к новому 

основанию. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.  

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки относительно начала координат. Определение синуса, косинуса и 

тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов   и  . Формулы сложения. Тригонометрические функции двойного и 

половинного угла. Формулы приведения.  Сумма и разность синусов. Произведение синусов и косинусов.  

Тригонометрические уравнения. Уравнение cosx a .  Уравнение sin x a .Уравнение tgx a . Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения.  Метод замены неизвестного. Метод разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Повторение. 

 

Алгебра и началаматематического анализа 

11 класс 

 

Тригонометрические функции. Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 

периодичность тригонометрических функций.Свойства функции cosy x  и её график. Свойства функции siny x  и её график. Свойства и 

графики функций tgy x  и ctgy x . Обратные тригонометрические функции. 

Производная и её геометрический смысл.Числовые последовательности. Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Предел монотонной последовательности. Число e . Вычисление пределов последовательностей. Определение предела 

функции. Непрерывность функции. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Определение производной. Формулы производных элемен-

тарных функций. Дифференцирование суммы, произведения, частного. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 
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Производная степенной функции. Производные элементарных функций. Угловой коэффициент прямой.Геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Необходимые и достаточные 

условия экстремума. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная второго порядка, характер выпуклости и точки перегиба. 

Построение графиков функций. Схема исследования функции, метод построения графика четной (нечетной) функции. Алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке [а;b] и на интервале; правила нахождения наибольшего и наименьшего значений.  

Первообразнаяи интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных (таблица первообразных). Площадь криволинейной трапеции, 

формула вычисления площади криволинейной трапеции. Интеграл. Вычисление определенных интегралов (формула Ньютона-Лейбница). 

Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. 

Комбинаторика.Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и 

бином Ньютона. Сочетания и биномиальные коэффициенты. 

Элементы теории вероятностей и статистики.Вероятность события.Виды событий. Комбинации событий. Противоположные события. Опыт 

с равновозможными исходами. Классическое определение вероятности события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения 

независимых событий. Формула Бернулли. Статистика: генеральная совокупность, выборка, мода, медиана, среднее, размах вариации, 

относительная частота, отклонение от среднего, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Комплексные числа. Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно сопряжённые числа. Модуль 

комплексного числа. Вычитание комплексных чисел. Деление комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. 

Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

Заключительное повторение курса алгебры и начал математического анализа при подготовке к итоговой аттестации по математике. 

Геометрия 

10 класс 
 

Введение в предмет. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости (параллельные прямые в пространстве, признак 

параллельности  прямых в пространстве). Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Параллельные  плоскости.  

Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный угол. Многогранный угол. 
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Многогранники. Понятие многогранника. Призма.  Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора. 

Пирамида. Правильная пирамида.  Усечённая пирамида. Построение сечений пирамид. Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Повторение. 

 

Геометрия 

11 класс 
 

Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. 

Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и 

прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность. Сечения цилиндрической 

поверхности. Сечения конической поверхности. 

Объём тел. Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с 

помощью интеграла. Объём наклонной призмы. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы.  

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение 

вектора на число.Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Уравнение сферы.  Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости.Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Преобразование подобия. 

Заключительное повторение курсагеометрии при подготовке к итоговой аттестации по математике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

№ 

п./п. 

Глава/ Содержание материала Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 класс  
I ПОВТОРЕНИЕ. ВВЕДЕНИЕ В 

ПРЕДМЕТ 

12   

 Алгебраические выражения. Линейные 

уравнения и системы уравнений. 

Числовые неравенства и неравенства 

первой степени с одним неизвестным. 

Линейная функция. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. Квадратичная 

функция, её свойства. Квадратные 

неравенства. Свойства и графики 

функций. Прогрессии и сложные 

проценты. Множества. Элемент 

множества, подмножества. Разность, 

дополнение, пересечение и объединение 

множеств. Числовые множества. Логика. 

Высказывания. Законы формальной 

логики. Начальные сведения из 

математической логики. Таблицы 

истинности. 

 Предметные цели:  

 систематизация знаний на основе обобщающего повторения 
курса алгебры основной школы; 

 знакомство с основными понятиями теории множеств, с 
элементарными действиями с множествами; 

 овладение основными понятиями и законами логики, 
принципами конструирования и доказательства теорем, 
формирование представлений о методах математики, о 
математике как универсальном языке науки.  

Метапредметные цели: 

 развитие логического мышления;  

 усвоение универсальных множественных понятий, 
применимых для создания моделей различных явлений 
природы, общественных явлений;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 
применимым при изучении предметов естественно-
математического цикла, развитие исследовательских 
умений; 

 развитие умений обосновывать свои выводы, 

1,2,6,7 
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формулировать отрицания высказываний, проводить 
доказательные рассуждения. 

Личностные цели:  

 развитие творческих способностей, интуиции, навыков 
самостоятельной деятельности, формирование 
требовательности к построению своих высказываний и 
опровержению высказываний. 

 
 

II ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ. 5   

 Понятие делимости, делимость суммы и 

произведения.  Деление с остатком. 

Признаки делимости. Решение уравнений 

в целых числах. 

 

 

 

 Предметные цели:  

 формирование представлений о свойствах делимости сумм 
и произведений чисел; 

 развитие умений применять свойства делимости сумм и 
произведений при решении задач; 

 систематизация знаний о признаках делимости, умение 
применять их при вычислениях и решении сюжетных задач; 

 развитие умений решения задач,  связанных с нахождением 
остатков от деления числовых значений различных 
числовых выражений  на натуральные числа; 

 формирование умений решения уравнений первой и второй 
степени с двумя неизвестными в целых числах. 

Метапредметные цели: 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать действия в процессе 
обобщения, систематизации и расширения знаний, 
полученных в основной школе;  

 развитие способностей к самостоятельному поиску методов 

1,2,5 
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решения практических и прикладных задач с применением 
изученных методов.  

Личностные цели: 

 формирование мировоззрения, соответствующего 
современному уровню науки; формирование основ 
самовоспитания в процессе выполнения работ разного 
уровня сложности. 

III МНОГОЧЛЕНЫ. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ 
6   

 Многочлены от одной переменной. Схема 

Горнера. Многочлен p(x) и его корень. 

Теорема Безу. Алгебраическое уравнение. 

Следствие из теоремы Безу. Решение 

алгебраических уравнений разложением на 

множители. 

 

 Предметные цели: 

  обобщение и систематизация полученных в основной школе 
знаний учащихся о многочленах;  

 завершение формирования умений выполнять арифметические 
действия над многочленами, возводить двучлен в степень с 
натуральным показателем;  

 развитие представлений о многочлене как математической 
модели, позволяющей описывать и изучать разные процессы; 

 развитие умений использовать алгоритмы преобразований 
многочленов с обоснованием каждого шага, в частности, 
деление многочлена на многочлен; 

 формирование умений решать алгебраические уравнения n-й 
степени, применяя изученные приёмы и методы; 

 развитие умений применять различные методы решения 
систем алгебраических уравнений, обосновывая 
преимущество применения выбранного метода, и проводить 
при этом доказательные рассуждения в ходе решения системы. 

Метапредметные цели: 

 формирование умений самостоятельно осуществлять, кон-
тролировать и корректировать свою деятельность при вы-

1,2,5,6,7,8 
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полнении преобразований многочленов и решении уравнений 
и систем уравнений; 

 развитие навыков познавательной деятельности; 

 формирование умений самостоятельно оценивать и принимать 
решения в процессе выполнения коллективных работ. 

Личностные цели: 

 воспитание патриотизма, гордости за свою Родину на примере 
жизни и деятельности отечественных учёных-математиков 
(П.Л. Чебышев); 

 формирование мировоззрения, соответствующего 
современному уровню науки; 

 развитие готовности к самообразованию как условию 

успешного достижения поставленных целей в выбранной 

сфере деятельности. 

IV СТЕПЕНЬ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ 
11   

 Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным 

показателем. Степень с действительным 

показателем. Решение задач. 

 

 Предметные цели: 

 развитие понятия действительного числа как результата 

выстраивания научной теории действительных чисел на 

основании понятия предела числовой последовательности; 

 формирование понятия степени с действительным 

показателем как основы для изучения степенной, 

показательной, логарифмической функций; 

 развитие умений применять свойства степени с 

действительным показателем при моделировании и 

изучении математических моделей, описывающих процессы 

1,2,5,6,7,8 
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с помощью степени с действительным показателем; 

 формирование умений применять методы доказательств и 

алгоритмы решений практических задач, опираясь на 

изученные теоремы и следствия. 

Метапредметные цели: 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность в процессе 

обобщения, систематизации и расширения знаний, 

полученных в основной школе; 

 развитие способностей к самостоятельному поиску методов 

решения практических и прикладных задач, с применением 

изученных методов;  

 формирование умений ясно и точно излагать свою точку 

зрения как устно, так и письменно, грамотно пользуясь 

языком математики. 

Личностные цели: 

 формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню науки; 

 формирование основ самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного уровня сложности, требующих 

ответственного и творческого отношения; 

 развитие способности и готовности вести диалог с другими 

людьми в процессе совместной деятельности. 

V СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ 13   



633 
 

 Степенная функция, её свойства и график. 

Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. 

Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

 Предметные цели: 

 введение понятия степенной функции; изучение её свойств 

аналитическими и графическими методами; 

 изучение понятия обратной функции; обобщение понятия 

обратной функции с использованием ранее изученных за-

висимостей; формирование умения аналитической записи 

функции, обратной данной, а также умения построения 

графика обратной функции; 

 введение понятия сложной функции; 

 рассмотрение свойств и графика дробно-линейной 

функции; демонстрация применимости дробно-линейной 

функции как модели решения прикладных задач; 

 введение определений равносильных уравнений 

(неравенств, систем) и уравнений (неравенств, систем) — 

следствий; 

 введение понятия области определения уравнения 

(неравенства, системы); 

 применение при решении уравнений (неравенств, систем) 

свойств равносильных преобразований; 

 обучение методам решения иррациональных уравнений и 

неравенств. 

Метапредметные цели: 

 обучение приемам интерпретации явлений процессов, 

1,2,5,6,7,8 
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протекающих по степенной зависимости; 

 развитие умений самостоятельно определять цели 

деятельности по изучению элементарных функций и их 

применению, использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей; 

  формирование способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач; 

  развитие критичности мышления в процессе оценки и ин-

терпретации информации, получаемой из различных 

источников; 

  развитие умений взаимодействия в процессе поиска 

решения проблем. 

Личностные цели: 

 формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

 развитие стремлений к самостоятельной творческой и от-

ветственной деятельности; 

 развитие стремлений к самообразованию, сознательному от-

ношению к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

VI ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 10   

 Показательная функция, её свойства и 

график. Показательные уравнения. 
 Предметные цели: 

 введение понятия показательной функции; изучение 

1,2,5,6,7,8 
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Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств. 

свойств и построение графика показательной функции; 

 обучение решению показательных уравнений (неравенств, 

систем) аналитическими и графическими способами. 

Метапредметные цели: 

 моделирование явлений и процессов, протекающих по экс-

поненциальной зависимости, с помощью формул и 

графиков показательной функции; 

 исследование реальных процессов и явлений, протекающих 

по законам показательной зависимости, с помощью свойств 

показательной функции. 

Личностные цели: 

 развитие аналитических способностей и интуиции (в ходе 

наблюдения за поведением экспоненциальных 

зависимостей); 

 развитие исследовательских умений, необходимых в 

освоении будущих творческих профессий; 

 совершенствование культуры вычислительных и 

графических действий. 

VII ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 14   

 Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода к новому основанию. 

Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Предметные цели: 

 введение понятия логарифма числа; 

 изучение свойств логарифмов; 

 применение свойств логарифмов и основного 

1,2,5,6,7,8 
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логарифмического тождества для упрощения 

логарифмических выражений вычислениях; 

 введение понятий десятичного и натурального логарифма; 

 применение формулы перехода логарифма к другому 

основанию для вычисления логарифмов чисел с любыми 

основаниями (при использовании вычислительной 

техники); 

 введение понятия логарифмической функции, изучение 

свойств логарифмической функции и построение её 

графика;  

 обучение решению логарифмических уравнений, 

неравенств и их систем аналитическими и графическими 

методами, нахождению точных и приближённых значений 

корней уравнений. 

Метапредметные цели: 

 расширение вычислительного аппарата за счёт применения 

свойств логарифмов (замена вычислений произведения и 

частного степеней на вычисления сумм и разностей 

показателей степеней); 

 обучение моделированию реальных процессов, 

протекающих по законам экспоненциальной зависимости, и 

исследованию созданных моделей с помощью аппарата 

логарифмирования; 

 осознание взаимосвязи математики со всеми предметами 
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естественного и гуманитарного циклов. 

Личностные цели: 

 совершенствование вычислительной культуры; 

 расширение средств и методов преобразований 

символьного языка; 

 расширение представлений о взаимно обратных действиях. 

VIII ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФОРМУЛЫ 
24   

 Радианная мера угла. Поворот точки 

относительноначала координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса. 

Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

Зависимость между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента. 

Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов   и  . 

Формулы сложения. Тригонометрические 

функции двойного и половинного угла. 

Формулы приведения.  Сумма и разность 

синусов. Произведение синусов и 

косинусов. 

 Предметные цели: 

 развитие представлений о математике как части мировой 

культуры, о способах описания на математическом языке, в 

частности в терминах тригонометрии, явлений реального 

мира; 

 формирование представлений о понятиях тригонометрии 

как математических моделях, позволяющих описывать 

процессы, изучаемые физикой, экономикой и другими 

науками; 

 дальнейшее развитие понятия действительного числа по-

средством представления в тригонометрической форме; 

 формирование умений определять и исследовать свойства 

синуса, косинуса, тангенса, котангенса действительного 

числа, используя однозначное соответствие между точками 

числовой прямой и точками окружности; 

 обучение применению тригонометрических тождеств при 

1,2,5,6,7,8 
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вычислениях, преобразованиях тригонометрических 

выражений, решении простейших тригонометрических 

уравнений, с использованием доказательных рассуждений. 

Метапредметные цели: 

 развитие умений самостоятельно определять цели 

деятельности по усвоению и применению знаний 

тригонометрии как математической модели реальной 

действительности; 

 формирование навыков учебно-исследовательской 

деятельности, готовности к поиску решения практических 

задач; 

 развитие умений ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать полученную 

информацию, применять её в своей деятельности. 

Личностные цели: 

 формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 развитие готовности учащихся к самостоятельной 

творческой деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества в процессе учебной, 

учебно-исследовательской, общественной деятельности. 

IX ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ 
21   

 Уравнение cosx a . Уравнение sin x a  Предметные цели: 1,2,5,6,7,8 
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.Уравнение tgx a . Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения. Метод замены 

неизвестного. Метод разложения на 

множители. Метод оценки левой и правой 

частей тригонометрического уравнения. 

Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства. 

 введениепонятийarcsin a, arccos a, arctg a; 

 вывод формул корней простейших тригонометрических 

уравнений; 

 обучение решению тригонометрических уравнений, 

сводящихся к алгебраическим, решению однородных 

относительно синуса и косинуса уравнений; 

 обучение решению тригонометрических уравнений 

методами замены неизвестного и разложения на 

множители; 

 знакомство с методом оценки множества значений левой и 

правой частей тригонометрического уравнения; 

 знакомство со способами решения тригонометрических не-

равенств. 

Метапредметные цели: 

 расширение средств моделирования реальных процессов и 

явлений; 

 формирование приёмов перехода от аналитической к гра-

фической модели и обратно; 

 развитие алгоритмического и логического мышления; 

 совершенствование приёмов точных и приближённых вы-

числений; 

 знакомство с математическим толкованием понятия пери-



640 
 

одичности, имеющего важное мировоззренческое значение; 

 знакомство с физическими явлениями, описываемыми с 

помощью тригонометрических уравнений. 

Личностные цели: 

 совершенствование навыков самоконтроля; 

 развитие вычислительной и алгоритмической культуры; 

 развитие творческой инициативы, исследовательских 

умений, самокритичности. 

X ПОВТОРЕНИЕ 20   
 Решение заданий на преобразование 

степенных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических 

выражений. Решение простейших 

линейных, квадратных, иррациональных, 

показательных и логарифмических 

уравнений. Решение уравнений 

повышенного уровня 

сложности(квадратных, показательных, 

иррациональных, логарифмических) с 

отбором корней из заданного промежутка. 

Решение тригонометрических уравнений 

базового и повышенного уровней 

сложностис отбором корней из заданного 

промежутка. Решение задач на проценты, 

части, доли, на концентрацию, смеси, 

сплавы. Решение заданий на вычисления и 

преобразования по заданным формулам. 

 Предметные цели: 

 уметь решать задания типа 1, 5, 9, 10 и 11 из ДЕМО ЕГЭ 

(профильный уровень); 

 владеть приёмами решения задач типа 13 из ДЕМО ЕГЭ 

повышенного уровня с отбором корней из заданного 

промежутка. 

Метапредметные цели: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2,6,7,8 
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 развитие умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать действия в процессе 

обобщения, систематизации и расширения знаний, 

полученных в основной школе;  

 формирование умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность при 

выполнении заданий. 

Личностные цели: 

 формирование основ самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного уровня сложности; 

 развитие творческих способностей, интуиции, навыков 

самостоятельной деятельности. 

 ИТОГО 136   
    

 

 

 

 

 

 

     

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 11 класс 

 

 

  

№ 

п./п. 

Глава/ Содержание материала Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

 

I ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 20   
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 Область определения и множество 

значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойства 

функции cosy x  и её график. Свойства 

функции siny x  и её график. Свойства и 

графики функций tgy x  и ctgy x . 

Обратные тригонометрические функции. 

 Предметные цели: 

 введение понятия тригонометрической функции; 

 формирование умений находить область определения и 

множество значений тригонометрических функций; 

 обучение исследованию тригонометрических функций на 

чётность и нечётность и нахождению периода функции; 

 изучение свойств функций cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x , обучение построению графиков функций и 

применению свойств функций при решении уравнений и 

неравенств. 

 ознакомление с обратными тригонометрическими 

функциями, их свойствами и графиками. 

Метапредметные цели: 

 знакомство с математическим толкованием понятия 

периодичности, имеющего важное мировоззренческое 

значение; 

 знакомство с физическими явлениями, описываемыми с 

помощью тригонометрических функций; 

 знакомство с синусоидой как графиком гармонических 

колебаний; 

 знакомство с формулами, позволяющими находить 

приближённые значения sin x иcosx , с помощью 

многочленов.  

1,2,5,6,7,8 
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Личностные цели: 

 расширение представлений о взаимно обратных действиях; 

 развитие вычислительной, алгоритмической и графической 

культуры; 

 развитие творческой инициативы, исследовательских 

умений, самокритичности. 

II ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЁ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 
22   

 Числовые последовательности. 

Определение предела последовательности. 

Свойства сходящихся 

последовательностей. Предел монотонной 

последовательности. Число e . 

Вычисление пределов 

последовательностей. Определение 

предела функции. Непрерывность 

функции. Свойства функций, 

непрерывных на отрезке. Определение 

производной. Формулы производных 

элементарных функций. 

Дифференцирование суммы, 

произведения, частного. Производная 

сложной функции. Производная обратной 

функции. Производная степенной 

функции. Производные элементарных 

функций. Угловой коэффициент 

прямой.Геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к 

графику функции. 

 Предметные цели: 

 завершение формирования представления о пределе 

числовой последовательности; 

 демонстрация применения теорем о существовании предела 

монотонной ограниченной последовательности; 

 знакомство со строгим определением предела числовой 

последовательности, свойствами сходящихся 

последовательностей, обучение вычислениюпределов 

последовательностей (на основании свойств пределов), 

доказательству сходимости последовательности к 

заданному числу (на основании определения предела 

последовательности); 

 знакомство с понятиями предела функции в точке и на 

бесконечности, и асимптотами графика функции, со 

свойствами пределов функций; 

 формирование графического представления о 

5,6,7,8 
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непрерывности функции;  

 обучение выявлению непрерывных функций с опорой на 

определение непрерывности функции (в точке; на 

интервале); 

 знакомство с понятием производной функции в точке и ее 

физическим смыслом; 

 формирование начальных умений находить производные 

элементарных функций на основе определения 

производной; 

 владение правилами дифференцирования суммы, 

произведения и частного двух функций, вынесения 

постоянного множителя за знак производной;  

 знакомство с дифференцированием сложной функции и 

правилом нахождения производной обратной функции; 

 обучение использованию формулы производной степенной 

функции   pf x x для любого действительного числа р; 

 формирование умения находить производные элементарных 

функций; 

 знакомство с геометрическим смыслом производной, 

обучение составлению уравнения касательной к графику 

функции в заданной точке. 

Метапредметные цели: 

 использование физического смысла производной для 
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определения скорости движения материальной точки в 

данный момент времени; 

 установление связи между значением производной функции 

в данной точке и тангенсом угла касательной, проведённой 

к графику функции в данной точке; 

 формирование понятия предела последовательности 

площадей правильных 2n
- угольников, вписанных в один и 

тот же круг. 

Личностные цели: 

 воспитание патриотизма, гордости за свою Родину на 

примере жизни и деятельности отечественных учёных – 

математиков (Лобачевский Н.И.); 

 развитие абстрактного мышления, формирование 

представлений о бесконечно больших и бесконечно малых 

величинах; 

 развитие творческих способностей, интуиции, навыков 

самостоятельной деятельности. 

III ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К 

ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИЙ 
16   

 Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы функции. Необходимые и 

достаточные условия экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба. Построение 

графиков функций. Схема исследования 

 Предметные цели: 

 обучение применению достаточных условий возрастания и 

убывания для нахождения промежутков монотонности 

функции; 

 знакомство с понятиями точек экстремума функции, 

стационарных и критических точек, с необходимыми и 

1,2,5,6,7,8 
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функции, метод построения графика 

чётной (нечётной) функции. Алгоритм 

нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке [а;b] и на 

интервале; правило нахождения 

наибольшего и наименьшего значений.  

достаточными условиями экстремума функции; 

 обучение поиску (вычислению) точек экстремума функции; 

 обучение нахождению наибольшего и наименьшего 

значений функции с помощью производной; 

 знакомство с понятием второй производной функции и её 

физическим смыслом;  

 применение аппарата второй производной для нахождения 

интервалов выпуклости и точек перегиба функции; 

 формирование умения строить графики функций-

многочленов с помощью первой производной и второй 

производной. 

Метапредметные цели: 

 формирование представлений об экстремальных задачах 

(задачах на оптимизацию) в науке, экономике, 

производстве; 

 обучение методам решения задач на нахождение 

многоугольников наибольшей площади, вписанных в 

окружность; 

 обучение методам решения задач на нахождение высоты 

конуса наибольшего объёма, вписанного в сферу заданного 

радиуса; 

 обучение методам решения прикладных задач, связанных с 

исследованием характеристик процессов, протекающих в 
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физике, биологии, химии, экономике и интерпретировать 

полученные результаты.  

Личностные цели: 

 воспитание патриотизма, гордости за свою Родину на 

примере жизни и деятельности отечественных учёных – 

математиков (Чебышев П.Л.); 

 развитие аналитических способностей и интуиции в ходе 

решения задач на оптимизацию; 

 развитие вычислительной, алгоритмической и графической 

культуры. 

IV ПЕРВООБРАЗНАЯИ ИНТЕГРАЛ 14   

 Первообразная. Правила нахождения 

первообразных (таблица 

первообразных).Криволинейная трапеция, 

площадь криволинейной трапеции, 

формула вычисления площади 

криволинейной трапеции. Интеграл. 

Вычисление интегралов (формула 

Ньютона-Лейбница). Вычисление 

площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение интегралов для решения 

физических задач. 

 Предметные цели: 

 ознакомление с понятием первообразной, обучение 

нахождению первообразной для степенной и 

тригонометрических функций; 

 ознакомление с понятием интегрирования и обучение 

применению правил интегрирования при нахождении 

первообразных; 

 формирование понятия криволинейной трапеции, 

ознакомление с понятием определённого интеграла, 

обучение вычислению площади криволинейной трапеции в 

простейших случаях. 

Метапредметные цели: 

 выявление фигур, ограниченных данными линиями, и 

1,2,5,6,7,8 
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нахождение площадей этих фигур; 

 применение интегралов для вывода формулы объёма 

наклонной призмы, пирамиды, конуса; 

 применение интегралов для решения физических задач; 

 решение задач на движение с применением интегралов. 

Личностные цели: 

 развитие вычислительной и алгоритмической культуры; 

 расширение представлений о взаимно обратных действиях. 

V КОМБИНАТОРИКА. 10   

 Правило произведения. Размещения с 

повторениями. Перестановки. Размещения 

без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. Сочетания 

и биномиальные коэффициенты. 

 Предметные цели: 

 овладение одним из основных средств подсчета числа 

различных соединений (комбинаторным правилом 

произведения); 

 знакомство с размещениями с повторениями; 

 знакомство с первым видом соединений — перестановками; 

 демонстрация применения правила произведения при 

выводе формулы числа перестановок из n элементов; 

 владение понятием размещения из m элементов по n. Знать 

формулу для вычисления n
mA  - числа размещений из m 

элементов по n, уметь применять её при решении задач; 

 владениепонятием сочетаний без повторений из m 

1,2,5,6,7 



649 
 

элементов по n. Знание формулы для вычисления n
mС - числа 

всевозможных сочетаний из m элементов по n, умение 

применять её при решении задач; 

 умение раскладывать степень бинома по формуле Ньютона 

при нахождении биномиальных коэффициентов с помощью 

треугольника Паскаля. Применять полученные знания при 

решении задач. 

Метапредметные цели: 

 знакомство с рождением комбинаторики как науки, 

позволяющей анализировать головоломки и азартные игры; 

 применение комбинаторных методов в статистике, 

генетике, лингвистике, при решении транспортных задач, 

при создании и декодирования шифров, в информатике и 

др. 

Личностные цели: 

 развитие аналитических способностей и интуиции; 

 интегрирование в личный опыт новой, в том числе 

самостоятельно полученной информации. 

VI ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ. 
10   

 Вероятность события.Виды событий. 

Комбинации событий. Противоположные 

события. Опыт с равновозможными 

исходами. Классическое определение 

вероятности события. Сложение 

вероятностей. Вероятность произведения 

 Предметные цели: 

 знакомство с различными видами событий, комбинациями 

событий; 

 введение понятия вероятности события (в классическом 

понимании) и обучение нахождению вероятности 

1,2,5,6,7 
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независимых событий. Формула 

Бернулли. Статистика: генеральная 

совокупность, выборка, мода, медиана, 

среднее, размах вариации, относительная 

частота, отклонение от среднего, 

дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. 

случайного события с очевидными благоприятствующими 

исходами; 

 знакомство с теоремой о вероятности суммы двух 

несовместных событий и ее применением, в частности при 

нахождении вероятности противоположного события;  

 знакомство с теоремой о вероятности суммы двух 

произвольных событий; 

 интуитивное введение понятия независимых событий;  

 обучение нахождению вероятности произведения любого 

числа независимых в совокупности событий; 

 знакомство с формулой Бернулли, дающей возможность 

находить вероятность разнообразных комбинаций событий 

в сериях однотипных опытов, в каждом из которых 

фиксируемое событие либо происходит, либо не 

происходит. 

Метапредметные цели: 

 умение вычислять вероятности событий в реальной жизни; 

 формирование представлений о методах обработки 

информации. 

Личностные цели: 

 формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню науки; 

 воспитание патриотизма, гордости за свою Родину на 
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примере жизни и деятельности отечественных учёных – 

математиков (Марков А.А., Ляпунов А.М., Колмогоров 

А.Н., Хинчин А.Я., Гнеденко Б.В. ); 

 развитие способности и готовности вести диалог с другими 

людьми в процессе совместной деятельности. 

VII КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 14   

 Определение комплексных чисел. 

Сложение и умножение комплексных 

чисел. Комплексно сопряжённые числа. 

Модуль комплексного числа. Вычитание 

комплексных чисел. Деление 

комплексных чисел. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Умножение и деление комплексных 

чисел, записанных в тригонометрической 

форме. Формула Муавра. Квадратное 

уравнение с комплексным неизвестным. 

 Предметные цели: 

 формирование понятия комплексного числа; 

 обучение сложению и умножению комплексных чисел в 

алгебраической форме; 

 выполнение операций вычитания и деления комплексных 

чисел; 

 изображение чисел на комплексной плоскости; 

 формирование представлений о геометрической 

интерпретации свойств арифметических действий над 

комплексными числами; 

 формирование понятия аргумента комплексного числа, 

запись комплексного числа в тригонометрической форме; 

 обучение выполнению арифметических действий над 

комплексными числами, записанными в 

тригонометрической форме;  

 ознакомление с операцией возведения в степень числа, 

1,2,5,6,7,8 
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записанного в тригонометрической форме; 

 обучение решению квадратных уравнений с комплексными 

неизвестными и действительными коэффициентами. 

Метапредметные цели: 

 расширение средств моделирования реальных процессов и 

явлений; 

 знакомство с применением комплексных чисел в физике 

(теории упругости и колебаний, аэро- и гидродинамике, в 

электротехнике), квантовой физике. 

Личностные цели: 

 расширение представлений о числовых множествах; 

 развитие готовности к самообразованию на протяжении 

всей жизни, как условию успешного достижения 

поставленных целей в выбранной сфере деятельности. 

VIII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ 

АНАЛИЗА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

30   

 Решение простейших линейных, 

квадратных, рациональных, 

показательных и логарифмических 

неравенств. Решение неравенств 

повышенного уровня сложности 

(квадратных, показательных, 

иррациональных, логарифмических). 

Решение систем неравенств повышенного 

 Предметные цели:  

 уметь решать задания типа: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 из 

демонстрационной версии (ДЕМО) ЕГЭ (профильный 

уровень); 

 владеть приёмами решения задач типа 13, 15, 17, 18, 19  из 

ДЕМО ЕГЭ. 

2,6,7,8 
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уровня сложности (квадратных, 

показательных, рациональных, 

логарифмических). Чтение графиков 

зависимостей, интерпретация 

информации, представленной на них, 

умение делать выводы. Интерпретация 

информации, представленной на 

диаграммах и умение делать выводы.  

Геометрический и физический смысл 

производной. 

Применение производной к исследованию 

функций. Решение задач на движение. 

Движение протяжённых тел. Движение по 

воде. Средняя скорость. Задачи на 

производительность. Решение задач на 

тему: «Понятие вероятности. 

Практические задачи на вычисление 

вероятностей. Простейшие правила и 

формулы вычисления вероятностей». 

Решение задач на проценты с 

экономическим содержанием.  

Методы решения задач с параметрами 

(аналитический, графический). 

Рассматриваемые уравнения и 

неравенства: квадратные, 

иррациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические, 

Решение задач на делимость, задачи с 

целочисленными неизвестными. 

Метапредметные цели: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать действия в процессе 

обобщения, систематизации и расширения знаний, 

полученных в основной школе;  

 формирование умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность при 

выполнении заданий; 

Личностные цели: 

 формирование основ самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного уровня сложности; 

 развитие творческих способностей, интуиции, навыков 

самостоятельной деятельности. 

 ИТОГО 136   

  

 

Геометрия, 10 класс 
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№ 

п./п. 

Глава/ Содержание материала Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

 

I ПОВТОРЕНИЕ. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 10   

 Треугольники, классификация 

треугольников, замечательные линии и 

точки в треугольнике. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники их 

свойства. Окружность, вписанная в 

треугольник, окружность, описанная 

около треугольника. 

Равенство и подобие треугольников. 

Средняя линия треугольника. 

Прямоугольные треугольники. 

Тригонометрические функции острых 

углов. Площадь треугольника. 

Четырёхугольники, классификация 

четырёхугольников, свойства и признаки 

параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба. Трапеция, средняя линия 

трапеции. 

Окружность, вписанная в 

четырёхугольник. Окружность, описанная 

около четырёхугольника. Формулы 

площадей четырёхугольников. 

Окружность. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

 Предметные цели: 

 систематизация знаний о треугольниках, применение 

свойств медиан, биссектрис, высот для решения задач; 

 владение понятием «геометрическое место точек», умение 

приводить примеры. Умение формулировать и доказывать 

свойства и признаки равнобедренного и равностороннего 

треугольников;  

 умение доказывать, что в треугольник можно вписать 

единственную окружность и около треугольника можно 

описать единственную окружность; 

 умение формулировать признаки равенства и подобия 

треугольников, свойства средней линии; 

 умение выражать стороны прямоугольного треугольника 

через одну из данных сторон и острый угол; 

 умение выводить формулы для нахождения площади 

треугольников; 

 умение формулировать свойства и признаки 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата и ромба; 

 умение выводить формулу для нахождения длины средней 

1,2,5,6,7,8 
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линии трапеции; 

 умение формулировать условия, при которых окружность 

можно вписать в четырёхугольник и описать около него; 

 умение выводить формулы площадей прямоугольника, 

квадрата, параллелограмма, ромба, трапеции; 

 умение формулировать и доказывать теоремы о вписанных 

углах, об угле между касательной и хордой, об отрезках 

пересекающихся хорд, о квадрате касательной. Умение 

выводить формулы для вычисления углов между двумя 

секущими, проведёнными из одной точки; 

 умение перечислять основные фигуры в пространстве 

(точка, прямая, плоскость), формулировать аксиомы об их 

взаимном расположении и иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей среды; 

 умение формулировать и доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через прямую и не лежащую на ней точку, и 

теорему о плоскости, проходящей через две 

пересекающиеся прямые. 

Метапредметные цели: 

 подготовка к применению знаний по планиметрии, 

полученных в основной школе, к изучению стереометрии, 

тригонометрии, математического анализа; 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать действия в процессе 

обобщения, систематизации и расширения знаний, 
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полученных в основной школе; 

Личностные цели: 

 систематизация знаний по планиметрии, полученных в 

основной школе, для эффективного освоения курса 

стереометрии и успешной подготовки к ЕГЭ по профильной 

математике; 

 развитие готовности к самообразованию на протяжении 

всей жизни, как условию успешного достижения 

поставленных целей в выбранной сфере деятельности 

 расширение представлений об аксиоматических 

построениях геометрии (научной теории). 

II ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И 

ПЛОСКОСТЕЙ 
16   

 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости (параллельные прямые в 

пространстве, признак параллельности 

прямых в пространстве). Параллельность 

прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. 

Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости.Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. 

Построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

 

 Предметные цели: 

 формирование понятияпараллельных прямых в 

пространстве, доказательство теоремы о параллельных 

прямых; 

 формирование представления о возможных случаях 

взаимного расположения прямой и плоскости; 

 доказательство утверждений о параллельности прямой и 

плоскости (свойства и признак); 

 формирование представлений о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве; 

 введение понятия скрещивающихся прямых, доказательство 

1,2,5,6,7,8 
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теоремы, выражающей признакскрещивающихся прямых, и 

теоремы о плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых параллельно другой прямой; 

 введение понятия сонаправленных лучей, доказательство 

теоремы об углах с сонаправленными сторонами; 

 формирование понятия параллельных плоскостей, 

доказательство утверждения о признаке и свойствах 

параллельных плоскостей; 

 формирование представленийо тетраэдре и 

параллелепипеде, демонстрация на чертежах и моделях их 

элементов, изображение этих фигур на рисунках, 

иллюстрация с их помощью различных случаев взаимного 

расположения прямых и плоскостей в 

пространстве,доказательство утверждения о свойствах 

параллелепипеда; 

 введение понятия сечения, построение сечений тетраэдра 

(параллелепипеда), анализ возможных видов сечений, 

знакомство с методами построения сечений.  

Метапредметные цели: 

 умение распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры и тела (многогранники), 

применять их свойства при моделировании в естественно-

научных областях. 

Личностные цели: 

 развитие пространственного воображения и мышления при 
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изучении многогранников и их сечений. 

III ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ 

И ПЛОСКОСТЕЙ 
18   

 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, перпендикулярной 

плоскости. Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Трёхгранный угол. Многогранный угол. 

 

 Предметные цели: 

 доказательство теоремы, выражающей признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, и теоремы о 

существовании и единственности прямой, проходящей 

через данную точку и перпендикулярную данной 

плоскости; 

 решение задач на вычисление и доказательство, связанных с 

перпендикулярностью прямой и плоскости; 

 введение понятия перпендикуляра и наклонной к 

плоскости, проекции наклонной, расстояния: от точки до 

плоскости, между параллельными плоскостями, между 

параллельной прямой и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми; 

 доказательство теоремы о трёх перпендикулярах и 

применение её при решении задач; 

 введение понятия ортогональной проекции точки (фигуры) 

на плоскость; 

 введение понятия угла между прямой и плоскостью; 

 введение понятия двугранного угла, его измерения, 

объяснение, что такое угол между пересекающимися 

плоскостями и в каких пределах он измеряется; 

1,2,5,6,7,8 
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 формирование представления о взаимно перпендикулярных 

плоскостях, доказательство теоремы о признаке 

перпендикулярности двух плоскостей; 

 определение прямоугольного параллелепипеда, 

доказательство утверждений о его свойствах; 

 введение понятия многогранного угла (трёхгранного),  

доказательство утверждения о том, что каждый плоский 

угол трёхгранного угла меньше суммы двух других плоских 

углов, и теоремы о сумме плоских углов выпуклого 

многогранного угла. 

Метапредметные цели: 

 умение распознавать на чертежах и в реальном мире 

параллельные и перпендикулярные плоскости, 

скрещивающиеся и пересекающиеся прямые, определять 

угол между прямой и плоскостью; 

 умение распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры и тела (многогранники), 

применять их свойства при моделировании в естественно-

научных областях. 

Личностные цели: 

 развитие пространственного воображения и мышления при 

изучении многогранников. 

 

IV МНОГОГРАННИКИ 12   

 Понятие многогранника. Призма. 

Геометрическое тело. Теорема Эйлера. 
 Предметные цели: 

 введение понятия многогранника, его элементов,выпуклого 

1,2,5,6,7,8 
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Пространственная теорема Пифагора. 

Пирамида. Правильная пирамида. 

Усечённая пирамида. Построение сечений 

пирамид. Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

многогранника, примеры многогранников; 

 введение понятия геометрического тела, доказательство 

теоремы Эйлера для выпуклых многогранников; 

 введение понятия призмы (прямой, наклонной, 

правильной), изображение призмы на рисунке; 

 определение понятия площадь полной (боковой) 

поверхности призмы; 

  вывод формулы площади ортогональной проекции 

многоугольника и доказательство пространственной 

теоремы Пифагора; 

 введение понятий: пирамида, усечённая пирамида, их 

элементов; 

 определение площади полной (боковой) поверхности 

пирамиды, усечённой пирамиды; 

 введение понятия правильной пирамиды, доказательство 

утверждений о свойствах её боковых рёбер, боковых граней 

и теоремы о площади боковой поверхности правильной 

пирамиды; 

 решение задач на вычисление и доказательство, связанных с 

пирамидами, задач на построение сечений пирамид; 

 определение точек, симметричных относительно точки 

(прямой, плоскости), центра (оси, плоскости) симметрии 
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фигуры; 

 введение понятия многогранника, правильного 

многогранника, доказательство, что не существует 

правильного многогранника, гранями которого являются 

правильные n-угольники при 6n  , виды правильных 

многогранников их элементы симметрии. 

Метапредметные цели: 

 демонстрация примеров фигур, обладающих элементами 

симметрии в искусстве, архитектуре, технике, природе; 

 умение распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры и тела (многогранники) 

применять их свойства при моделировании в естественно-

научных областях. 

Личностные цели: 

 развитие пространственного воображения и мышления при 

изучении многогранников; 

 воспитание эстетической культуры при изучении 

изображений правильных многогранников. 

V ПОВТОРЕНИЕ 12   

 Решение задач на темы:«Правильная 

пирамида, её элементы»; «Правильная 

треугольная пирамида, её элементы»; 

«Правильная четырёхугольная 

(шестиугольная)  пирамида, её элементы»;  

«Призма и её элементы. Прямая призма. 

Правильная призма. Правильная 

 Предметные цели: 

 уметь решать задания типа 6 из демонстрационной версии 

(ДЕМО) ЕГЭ (профильный уровень); 

 уметь решать задания типа 8 из демонстрационной версии 

(ДЕМО) ЕГЭ (профильный уровень) о пирамидах, призмах, 

2,6,7,8 



662 
 

треугольная призма»; «Параллелепипед, 

его элементы. Прямоугольный 

параллелепипед. Куб.» 

 

параллелепипедах,  кубе; 

 владеть приёмами решения задач на доказательство и 

вычисление типа 14 из ДЕМО ЕГЭ о треугольных 

пирамидах, о пирамидах, призмах, параллелепипедах,  кубе; 

 владеть приёмами решения задач на доказательство и 

вычисление типа 16 из ДЕМО ЕГЭ. 

Метапредметные цели: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать действия в процессе 

обобщения, систематизации и расширения знаний, 

полученных в основной школе;  

 формирование умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность при 

выполнении заданий; 

Личностные цели: 

 формирование основ самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного уровня сложности; 

 развитие творческих способностей, интуиции, навыков 
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самостоятельной деятельности. 

 ИТОГО 68   

  

 

Геометрия, 11 класс 

 

 

№ 

п./п. 

Глава/ Содержание материала Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

 

I ЦИЛИНДР, КОНУС И ШАР. 14   

 Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. 

Сфера и шар. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость 

к сфере. Площадь сферы. Взаимное 

расположение сферы и прямой. Сфера, 

вписанная в цилиндрическую 

поверхность. Сфера, вписанная в 

коническую поверхность. Сечения 

цилиндрической поверхности. Сечения 

конической поверхности. 

 Предметные цели: 

 введение понятия цилиндрической поверхности, её 

образующей и оси,изображение цилиндра и его сечения 

плоскостью, проходящей через ось, плоскостью, 

перпендикулярной к оси; 

 определение площади боковой поверхности цилиндра,вывод 

формулы для вычисления боковой и полной поверхности 

цилиндра; 

 введение понятия конической поверхности, её образующих, 

вершины и оси, изображение конуса и его сечения 

плоскостью, проходящей через ось, плоскостью, 

перпендикулярной к оси; 

 определение понятия площади боковой поверхности конуса, 

вывод формулы для вычисления боковой и полной 

поверхности конуса. 

 введение понятия усечённого конуса, вывод формулы для 

1,2,5,6,7,8 
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вычисления площади боковой и полной поверхности 

усечённого конуса; 

 определение сферы и шара, их центра, радиуса, диаметра; 

 исследование взаимного расположения сферы и плоскости, 

доказательство теоремы о свойстве и признаке касательной 

плоскости; 

 введение понятия «площадь сферы», вывод формулы для 

вычисления площади сферы; 

 исследование взаимного расположения сферы и прямой; 

 введение понятия сферы, вписанной в цилиндрическую 

(коническую) поверхность; 

 исследование возможных сечений цилиндрической и 

конической поверхности; 

 решение задач на вычисление площади боковой и полной 

поверхности цилиндра, конуса, усечённого конуса, сферы и 

взаимного их расположения. 

Метапредметные цели: 

 умение распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры и тела вращения, применять их 

свойства при моделировании в естественно-научных 

областях; 

Личностные цели: 

 развитие пространственного воображения и мышления при 
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изучении тел вращения. 

II ОБЪЁМЫ ТЕЛ 16   

 Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Объём прямой призмы. 

Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел 

с помощью интеграла. Объём наклонной 

призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. 

Объём шара. Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Площадь сферы. 

 Предметные цели: 

 введение понятия объёма тел, формулировка, основные 

свойства объёмов и вывод с их помощью формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда; 

 определение и формула объёма прямой призмы, 

цилиндра,наклонной призмы, пирамиды, конуса, усечённой 

пирамиды и усечённого конуса, решение задач; 

 доказательство теоремы об объёме шара и с её помощью 

вывод формулы площади сферы, объёмов шарового сегмента 

и шарового сектора, решение задач. 

Метапредметные цели: 

 умение моделировать реальные ситуации, исследовать 

пространственные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

 развитие способностей к самостоятельному поиску методов 

решения практических и прикладных задач, применяя 

изученные методы. 

Личностные цели: 

 развитие пространственного воображения и мышления при 

изучении тел вращения. 

 

1,2,5,6,7,8 

III ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 6   

 Понятие вектора. Равенство векторов.  Предметные цели: 1,2,5,6,7,8 
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Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора 

на число.Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам.  

 введение понятия вектора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов; 

 формирование представлений о действиях сложения и 

вычитания векторов, их свойств,введение правила 

треугольникаи правила параллелограмма; 

 введение операций сложения нескольких векторов и 

умножения вектора на число, правила многоугольника; 

 определение компланарных векторов, доказательство 

утверждения о признаке компланарности трёх векторов,  

правило параллелепипеда; 

 доказательство теоремы о разложении любого вектора по 

трём данным некомпланарным векторам, решение задач. 

Метапредметные цели: 

 умение применять векторный метод при решении физических 

задач; 

 умение применять векторы, операции над ними, их свойства 

при моделировании в естественно-научных областях. 

Личностные цели: 

 расширение представлений о возможностях математических 

методов в различных областях.  

IV МЕТОД КООРДИНАТ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

14   

 Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и 

 Предметные цели: 

 введение прямоугольной системы координат в пространстве, 

1,2,5,6,7,8 
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координатами точек. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнение сферы. Угол 

между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости.Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос. 

Преобразование подобия. 

определение координат точки и вектора; 

 доказательство утверждения о координатах суммы и разности 

двух векторов, о координатах произведения вектора на число, 

о координатах вектора; 

 вывод формулы для нахождения координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния между двумя точками; 

 вывод уравнения сферы данного радиуса с центром в данной 

точке; 

 определение угла между векторами, скалярного произведения 

векторов, доказательство утверждения о его свойствах; 

 определение угла между двумя прямыми и угла между 

прямой и плоскостью с помощью скалярного произведения 

векторов; 

 формирование понятия уравнения плоскости, проходящей 

через данную точку перпендикулярно данному вектору; 

 формирование умений находить расстояние от точки до 

плоскости; 

 применение векторов к решению геометрических задач; 

 формирование представления об отображении пространства 

на себя, рассмотрение случая, когда отображение называется 

движением пространства; 

 определение понятий: центральная симметрия, осевая 



668 
 

симметрия, зеркальная симметрия и параллельный перенос; 

обоснование того, что эти отображения пространства на себя 

являются движениями; 

 введение понятияцентральное подобие (гомотетия) и 

преобразование подобия, рассмотрение способа введения 

понятия подобных фигур в пространстве с помощью 

преобразования подобия, применение движений и 

преобразований подобия при решении геометрических задач. 

Метапредметные цели: 

 развитие умений использовать метод координат для 

вычисления или нахождения объёма параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных своими координатами; 

 формирование умений находить расстояния от точки до 

плоскости и расстояния между скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат; 

 развитие умений использовать метод координат в решении 

прикладных задач. 

Личностные цели: 

 развитие способностей к самостоятельному поиску методов 

решения практических и прикладных задач с применением 

изученных методов; 

 осознание взаимосвязи математики с другимипредметами 

естественно-научного и гуманитарного циклов. 

V ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

ГЕОМЕТРИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
18   
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ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

МАТЕМАТИКЕ. 

 Решение задач по теме: «Цилиндр, его 

элементы. Площадь поверхности 

цилиндра»; «Конус, его элементы. 

Площадь поверхности конуса»; «Сфера и 

шар, их элементы. Площадь сферы и 

объём шара»; «Площадь поверхности 

призмы. Объём призмы»;«Объём 

цилиндра и конуса»; «Изменение площади 

и объёма фигуры при изменении её 

размеров»; «Геометрия на клетчатой 

бумаге», «Треугольник», 

«Параллелограмм», «Прямоугольник, 

квадрат, ромб», «Трапеция», «Окружность 

и круг», «Вписанные и описанные 

окружности». 

 

 Предметные цели: 

 уметь решать задания типа 3, 6, 8 из ДЕМО ЕГЭ 

(профильный уровень); 

 владеть приёмами решения задач на доказательство и 

вычисление типа 14 и 16 из ДЕМО ЕГЭ. 

Метапредметные цели: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать действия в процессе 

обобщения, систематизации и расширения знаний, 

полученных в основной школе;  

 формирование умений самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность при 

выполнении заданий; 

Личностные цели: 

 формирование основ самовоспитания в процессе выполнения 

работ разного уровня сложности; 

 развитие творческих способностей, интуиции, навыков 

2,6,7,8 
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самостоятельной деятельности. 
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Пояснительная записка 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм 

информационного права и информационной безопасности; 

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

национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, технологиях, понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том 

числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

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

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, в том числе и за счёт 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 
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интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными 

на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информатики, достижениям научно-

технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя 

из своих возможностей; 

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

способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, отражённые в универсальных учебных действиях, а именно: познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 
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самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

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

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

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

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 
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владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10-11 классе обучающимися будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций 

развития компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения для решения учебных задач 

по выбранной специализации; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, 

понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального числа в различных системах 

счисления, выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных сервисов; 
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В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10-11 классе обучающимися будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе 

массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера результаты 

выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления 

и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих 

программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые 

алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, 

вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку 

элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с 

вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, 

выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных цифровых технологий, понимание 

возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений 

технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании информационных технологий в 

различных профессиональных сферах. 
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2. Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют 

следующие содержательные линии курса информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей; исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, 

языки программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и 

сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернета, 

основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, информационноеправо, 

информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются «информационныепроцессы», 

«информационные системы», «информационныемодели», «информационные технологии». 

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 
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Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

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). 
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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 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. 
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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). 

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.  
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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.  

3. Тематическое планирование 

 

  Распределение учебного времени по классам представлено в таблице: 

Классы Количество часов в год Количество часов в неделю 

10 34 1 

11 34 1 

Всего 64  

 

10 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Информация 10 

3 Информационные процессы 5 

4 Программирование 17 

5 Итоговое повторение 1 

 Всего 34 

 



682 
 

11 класс 

№ Название темы Количество часов 

1. Введение 1 

2.  Информационные системы и базы данных 10 

3.  Интернет 10 

4. Информационное моделирование.  10 

5. Социальная информатика 2 

6. Итоговое повторение 1 

 Всего 34 
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10 класс 

 Р
аз

д
ел

 

Кол-

во 

час 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основн

ые 

направл

ения 

воспита

тельной 

деятель

ности 

В
в
ед

ен
и

е 

1 Введение 1 Личностные 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как ксобственному, так идругих 

людей, умениеоказывать первую помощь. 

Метапредметные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Предметные 

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 средствамиинформатизации. 

1, 5, 7 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

я 

10 Понятие 

информации. 

Представление 

информации. 

2 Личностные 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач исредств их достижения. 

2, 4 6 
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Измерение 

информации.  

3 Метапредметные 

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 

Сформированность представлений о способах 

хранения и простейшей обработке данных. 

Представление 

чисел в 

компьютере. 

 

2 

Представление 

текста, 

изображения и 

звука в 

компьютере. 

 

3 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
п

р
о

ц
ес

сы
 

5 Хранение и 

передача 

информации 

 

1 Личностные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, 

учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты 

Метапредметные 

Владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительныхпроцессов, их результатов и 

оснований, границ своегознания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные 

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Владение навыкамиалгоритмического мышления и понимание необходимости 

формальногоописания алгоритмов. 

2, 4, 7 

Обработка 

информации и 

алгоритмы. 

 

3 

Информационные 

процессы в 

компьютере 

 

1 

П
р

о
г
р

а
м

м

и
р

о
в

а
н

и
е 17 Алгоритмы, 

структуры 

алгоритмов, 

структурное 

программирование. 

1 Личностные 

Сформированность навыков сотрудничества со  сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми вобразовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

4, 6, 7 
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Программирование 

линейных 

алгоритмов. 

2 всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной  профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегиив различных ситуациях. 

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 

Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

Владение знанием основных конструкций программирования. 

Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ. 

Владение навыкамиалгоритмического мышления и понимание необходимости 

формальногоописания алгоритмов 

Логические 

величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений. 

3 

Программирование 

циклов.  

3 

Подпрограммы. 

 

2  

Работа с массивами. 

 

3 

Работа с 

символьной 

информацией 

 

3 

И
т
о

го
в

о
е 

п
о

в
т
о
р

ен

и
е 

1 Итоговое 

повторение 

1  5, 7 

И
т
о

го
 34     
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11 класс 

 Р
аз

д
ел

 

Кол-

во 

час 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

В
в
ед

ен
и

е 

1 Введение.  Личностные 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как ксобственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь. 

Метапредметные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Предметные 

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 средствамиинформатизации. 

1, 5, 7 
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И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

е
 с

и
ст

ем
ы

 и
 б

аз
ы

 д
ан

н
ы

х
 

10 Модели систем. 

 

3 Личностные 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми вобразовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,проектной и другихвидах деятельности.Готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованиюкак условию успешной профессиональной 

иобщественной деятельности; осознанный выбор будущей профессиии возможностей 

реализации собственныхжизненных планов. 

Метапредметные 

Умение самостоятельноопределять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную(включая 

внешкольную) деятельность; использоватьв все возможные ресурсы длядостижения 

целей; выбирать успешные стратегиив различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, 

учитыватьпозиции другого, эффективно разрешать конфликты 

Предметные  

Сформированностьпредставлений о роли информации и связанных сней процессов в 

окружающем мире. 

Сформированность понятия о базах данных исредствах доступа к ним,умений работать с 

ними. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

3, 4, 7 

База данных – 

основа 

информационной 

системы. 

4 4, 5, 6 

Запросы как 

приложения 

информационной 

системы. 

3 

И
н

те
р

н
ет

 

10 Организация 

глобальных сетей.  

 

4 Личностные 

Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

1,2, 7, 8 
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Инструменты для 

разработки Web-

сайтов. 

 

6 всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованиюкак условию 

успешнойпрофессиональной иобщественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессиии возможностей реализации собственныхжизненных планов. 

Метапредметные 

Умение продуктивнообщаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, 

учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты.Готовность и способность к 

самостоятельнойинформационно-познавательной деятельности,включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию,получаемую из различныхисточников. 

Предметные 

Сформированность представлений о способаххранения и простейшейобработке данных. 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

е 

м
о
д

ел
и

р
о
в
ан

и
е.

 

10 Компьютерное 

информационное 

моделирование 

2 Личностные 

Сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Готовность и способность к образованию, втом числе самообразованию, на 

протяжениивсей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованиюкак 

условию успешнойпрофессиональной иобщественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессиии возможностей реализации собственныхжизненных планов 

Метапредметные 

Умение продуктивнообщаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, 

учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты 

Предметные  

Использование готовыхприкладных компьютерных программ по выбранной 

специализации. 

Сформированность представлений о компьютерно-математическихмоделях и 

необходимостианализа соответствиямодели и моделируемогообъекта (процесса). 

5, 6, 8 

Модели 

статистического 

прогнозирования. 

2 

Моделирование 

корелляционных 

зависимостей. 

3 

 

 Модели 

оптимального 

планирования. 

3  

С
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2 Информационные 

ресурсы. 

Информационное 

общество. 

1 Личностные 

Сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

Метапредметные 

1, 2, 6 
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Правовое 

регулирование в 

информационной 

сфере. 

Проблема 

информационной 

безопасности. 

1 Владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемыхдействий и мыслительныхпроцессов, их результатов 

и оснований, границ своегознания и незнания, новыхпознавательных задач исредств их 

достижения 

Предметные 

Сформированность понимания основ правовых 

аспектов использованиякомпьютерных программ 

и работы в Интернете 

И
то
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в
о

е 
 

п
о

в
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и
е 1 Итоговое 

повторение 

1  5, 7 

И
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Пояснительная записка 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм 

информационного права и информационной безопасности; 

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

национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, технологиях, понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том 

числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

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

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

Добавлено примечание ([1111]):  
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сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, в том числе и за счёт 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными 

на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информатики, достижениям научно-

технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя 

из своих возможностей; 

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

способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, отражённые в универсальных учебных действиях, а именно: познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
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осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

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

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
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оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10-11 классе обучающимися будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций 

развития компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения для решения учебных задач 

по выбранной специализации; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, 

понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального числа в различных системах 

счисления, выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных сервисов; 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10-11 классе обучающимися будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 
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вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе 

массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера результаты 

выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления 

и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих 

программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые 

алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, 

вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку 

элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с 

вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, 

выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных цифровых технологий, понимание 

возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений 

технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании информационных технологий в 

различных профессиональных сферах. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение информации, универсальность дискретного представления 
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информации; процессы 

хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное моделирование: основные типы информационных 

моделей; исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы 

сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, информационноеправо, информационная 

безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются «информационныепроцессы», «информационные 

системы», «информационныемодели», «информационные технологии». 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного 
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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. 
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Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство 

Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация.Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

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.  
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 3. Тематическое планирование 
 

  Распределение учебного времени по классам представлено в таблице: 

Классы Количество часов в год Количество часов в неделю 

10 68 1 

11 68 1 

Всего 136  

 
10 класс 
№ Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Информация 15 

3 Информационные процессы 14 

4 Программирование 37 

5 Итоговое повторение 1 

 Всего 68 

 

11 класс 

№ Название темы Количество часов 

1. Введение 1 

2.  Информационные системы и базы данных 20 

3.  Интернет 15 

4. Информационное моделирование.  24 

5. Социальная информатика 6 

6. Итоговое повторение 2 

 Всего 68 
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10 класс 

 Р
аз

д
ел

 

Кол-

во 

час 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных действий) Основ

ные 

направ

ления 

воспит

ательн

ой 

деятел

ьности 

В
в
ед

ен
и

е 

1 Введение 1 Личностные 
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. Бережное, ответственное и компетентноеотношение к физическому и 

психологическому здоровью как ксобственному, так идругих людей, умениеоказывать первую 

помощь. 

Метапредметные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитыватьпозиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Предметные 

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 

средствамиинформатизации. 

1, 5, 7 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 

15 Понятие информации. 

Представление 

информации. 

4 Личностные 
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач исредств их достижения. 

Метапредметные 

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 

2, 4 6 

Измерение информации.  4 

Представление чисел в 

компьютере. 
5 
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Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере. 

2 Сформированность представлений о способах 

хранения и простейшей обработке данных. 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
п

р
о

ц
ес

сы
 14 Хранение и передача 

информации 
 

2 Личностные 
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, 

учитыватьпозиции другого, эффективно разрешать конфликты 

Метапредметные 

Владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительныхпроцессов, их результатов и оснований, 

границ своегознания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных. Владение навыкамиалгоритмического мышления и понимание необходимости 

формальногоописания алгоритмов. 

2, 4, 7 

Обработка информации и 

алгоритмы. 
 

6 

Информационные 

процессы в компьютере 
 

6 

П
р

о
г
р

а
м

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

38 Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное 

программирование. 

4 Личностные 
Сформированность навыков сотрудничества со  сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной  профессиональной и общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

Метапредметные 
Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегиив 

различных ситуациях.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 

Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием основных конструкций 

программирования. Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

4, 6, 7 

Программирование 

линейных алгоритмов. 
3 

Логические величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений. 

3 

Программирование циклов.  5 

Подпрограммы. 
 

3 

Ввод данных с 

использованием файлов 
3 

Работа с массивами. 
 

7 
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Работа с символьной 

информацией и стоками  
5 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ. Владение навыкамиалгоритмического мышления и понимание 

необходимости формальногоописания алгоритмов 
Комбинированный тип 

данных. 
5 

И
т
о

г
о
 68     

 

 

11 класс  

 Р
аз

д
ел

 

Кол-

во 

час 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных действий) Основ

ные 

направ

ления 

воспит

ательн

ой 

деятел

ьности 

В
в
ед

ен
и

е 

1 Введение.  Личностные 
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как ксобственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

Метапредметные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитыватьпозиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Предметные 

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. Сформированность базовых навыков и умений пособлюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствамиинформатизации. 

1, 5, 7 
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И
н
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м
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и

о
н

н
ы

е 
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ы
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ы
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н

ы
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20 Модели систем. 
 

5 Личностные 
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,проектной и 

другихвидах деятельности. 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованиюкак условию успешной 

профессиональной иобщественной деятельности; осознанный выбор будущей профессиии 

возможностей реализации собственныхжизненных планов. 

Метапредметные 

Умение самостоятельноопределять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную(включая внешкольную) деятельность; 

использовать в все возможные ресурсы длядостижения целей; выбирать успешные стратегиив 

различных ситуациях. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместнойдеятельности, учитыватьпозиции другого, эффективно разрешать конфликты 

Предметные  

Сформированностьпредставлений о роли информации и связанных сней процессов в 

окружающем мире. Сформированность понятия о базах данных исредствах доступа к ним,умений 

работать с ними. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

3, 4, 7 

База данных – основа 

информационной системы. 
5 

Запросы как приложения 

информационной системы. 
5 

Проектирование и 

разработка многотабличной 

базы данных 

5 

И
н

те
р
н

ет
 

15 Организация глобальных 

сетей.  
 

2 Личностные 
Готовность и способность к образованию, втом числе самообразованию, на протяжениивсей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованиюкак условию 

успешнойпрофессиональной иобщественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессиии возможностей реализации собственныхжизненных планов. 

Метапредметные 

Умение продуктивнообщаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, 

учитыватьпозиции другого, эффективно разрешать конфликты. Готовность и способность к 

самостоятельнойинформационно-познавательной деятельности,включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию,получаемую из различныхисточников. 

Предметные 
Сформированность представлений о способаххранения и простейшейобработке данных. 

1, 2, 7, 

8 

Работа с электронной 

почтой, поисковыми 

системами 

4 

Инструменты для 

разработки Web-сайтов. 
 

7 

И
н

ф
о
р

м
ац

и
о
н

н
о

е 

м
о

д
ел

и

р
о

в
ан

и

е.
 

24 Компьютерное 

информационное 

моделирование 

2 Личностные 
Сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. Готовность и способность к образованию, втом числе самообразованию, 

5, 6, 8 
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Модели статистического 

прогнозирования. 
7 на протяжениивсей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованиюкак условию 

успешнойпрофессиональной иобщественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессиии возможностей реализации собственныхжизненных планов 

Метапредметные 
Умение продуктивнообщаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, 

учитыватьпозиции другого, эффективно разрешать конфликты 

Предметные  

Использование готовыхприкладных компьютерных программ по выбранной специализации. 

Сформированность представлений о компьютерно-математическихмоделях и 

необходимостианализа соответствиямодели и моделируемогообъекта (процесса). 

Моделирование 

корелляционных 

зависимостей. 

6 

Модели оптимального 

планирования. 
7 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ая
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

6 Информационные ресурсы. 

Информационное 

общество. 

3 Личностные 
Сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

Метапредметные 

Владение навыками познавательной рефлексиикак осознания совершаемыхдействий и 

мыслительныхпроцессов, их результатови оснований, границ своегознания и незнания, 

новыхпознавательных задач исредств их достижения 

Предметные 

Сформированность понимания основ правовыхаспектов использованиякомпьютерных программ 

и работы в Интернете 

1, 2, 6 

Правовое регулирование в 

информационной сфере. 
Проблема информационной 

безопасности. 

3 

И
то

го
в
о
е 

п
о
в
то

р
ен

и
е 2 Итоговое повторение 2  5, 7 

И
то

го
 68     
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Пояснительная записка 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и правопорядка, соблюдение основополагающих норм 

информационного права  и информационной безопасности; 

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

национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России  в науке, искусстве, технологиях, понимание значения 

информатики как науки  в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том 

числе  в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

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

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на использовании информационных технологий; 
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5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, в том числе за счёт 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным  с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии  и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы  по информатике у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; 

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

способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,  его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях,  в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 
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давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации  и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

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

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач  с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 
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развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10-11 классе обучающимися будут достигнуты следующие 

предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования, умение 

классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать 

последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение 

модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций 

развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения для решения учебных задач 

по выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей, об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи данных, 

оценивать изменение времени передачи при изменении информационного объёма данных и характеристик канала связи; 

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма построения записи числа в позиционной 

системе счисления с заданным основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления 

с заданным основанием, умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 
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умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, умение строить логическое выражение в 

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в позиционной системе счисления, 

нахождение всех простых чисел  в заданном диапазоне, обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), 

алгоритмов поиска и сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, 

сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения 

одной задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных, умение использовать основные управляющие конструкции, умение осуществлять анализ предложенной 

программы: определять результаты работы программы при заданных исходных данных, определять, при каких исходных данных возможно 

получение указанных результатов, выявлять данные, которые могут привести  к ошибке в работе программы, формулировать предложения 

по улучшению программного кода; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных сервисов; 

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение 

задач прогнозирования). 

 

 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10-11 классе обучающимися будут достигнуты следующие 

предметные результаты: 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды), использовать 

простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий 

наименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы работы простых алгоритмов 

сжатия данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при 

анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строить 
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дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение использовать в программах данные различных 

типов с учётом ограничений на диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки числовых данных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные 

возможности инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства отладки программ в среде программирования, 

умение документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними, умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных (составлять запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, 

выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств цифровых технологий, понимание 

возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения технологий искусственного интеллекта в 

различных областях, наличие представлений о круге решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и 

прогнозирования) наличие представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 

системах и предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы 

управления. Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 
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Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании 

префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-

архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее устройства.  

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в современных средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи.Коды с возможностью обнаружения и исправления ошибок.  

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, полученного в результате записи звука.  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему 

счисления с заданным основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.Компьютерная арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности.Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.  

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.  

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических 

выражений). Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира.  

 

Алгоритмы и элементы программирования 
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Алгоритмы и структуры данных 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 

коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД двух натуральных чисел.  

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использования дополнительной памяти, зависящей от длины 

последовательности (вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих 

определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов 

массива; заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и суммы 

элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; 

вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева рекурсивных 

вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного использования рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в 

один без использования сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным 

символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.  

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.  

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления 

длин и площадей, в том числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; приближенный подсчет методом 

трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры 

методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной 

геометрии. Вероятностные алгоритмы.  

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического программирования. 

Представление о структурах данных.Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-таблицы. 

Языки программирования  
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в 

выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. Изучение второго языка программирования.  

Разработка программ  
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Этапы решения задач на компьютере.  

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки 

программ.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке 

программ. 

Элементы теории алгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример:машина Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема 

остановки и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность 

алгоритма сортировки слиянием (MergeSort).  

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма 

без его полного пошагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов компьютерного эксперимента.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании непрерывных процессов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

 Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование учебных систем автоматизированного проектирования. 

 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных систем, 
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их функции.Программное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения информационных систем. Использование облачных 

технологий обработки данных в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над 

средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. Разработка гипертекстового документа: определение 

структуры документа, автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи.Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские 

системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с 

многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы автоматизированного проектирования. Разработка простейших 

чертежей деталей и узлов с использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. 

Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным 

и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы 

данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка 



720 
 

исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и согласованности) 

исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов 

машинного обучения. Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике(геномные данные, результаты физических экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения.  

 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные 

каналы.Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного администрирования 

компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен.  

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках программирования.  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 

программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. 

Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Проблема подлинности полученной информации. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и 

издательского дела и др.) и компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
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Законодательство РФ в области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

  

 

3. Тематическое планирование 
В соответствии с  учебным планом МАОУ СОШ №93 в 10 - 11 классах на учебный предмет «Информатика» на углубленном уровне отводится 

272 часа (по 4 часа в 10 и 11 классе), что полностью соответствует авторской программе.  
 

Распределение учебного времени представлено в таблице: 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 
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13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 100 55 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 

(время распределено на повторение после изучения тем) 

14 8 6 

 Итого по всем разделам: 272 136 136 
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73 Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места 

1 Личностные 
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь. 

Метапредметные 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты.  

Предметные 

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. 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

1, 5, 7 

Информация и 

информационные 

процессы 

5 2, 4 6 

Кодирование 

информации 
14 Личностные 

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 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

3,6,8 
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интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Предметные 

Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; 
Логические основы 

компьютеров 
10 Личностные 

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 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Предметные 

систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

3,5,7 

Компьютерная 

арифметика 
6 Личностные 

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 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Предметные 

систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;владение 

опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

1,4,5 

Устройство 

компьютера 
9 Личностные 

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

Метапредметные 

2,7,8 
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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 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 
Программное 

обеспечение 
13 Личностные 

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

Метапредметные 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Предметные 

сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

2,5,6 

Компьютерные сети 9 Личностные  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 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 научного и технического творчества; 

Метапредметные  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Предметные 

сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

1,2,7 



726 
 

Информационная 

безопасность 
6 Личностные 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

Метапредметные 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Предметные 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

4,5,6 
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55 Алгоритмизация и 

программирование 
43 Личностные 

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 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Предметные 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; владение 

стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5,6,7 

Решение 

вычислительных 

задач 

12 Личностные 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

2,5,7 
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различных ситуациях 

Предметные 

владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

Р
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8 Резерв 8 Личностные 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Предметные 

владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ. Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; владение опытом построения и 

использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

1,4,6 
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11 класс 
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во 

час 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
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11 Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места 

1 Личностные 
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Метапредметные 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты. 

Предметные 

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. 

1, 5, 7 

Информация и 

информационные 

процессы 

10 Личностные 
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 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

Предметные 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

2, 4 6 
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сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 
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45 Алгоритмизация и 

программирование 
24 Личностные 

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 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 
Предметные 
владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3,8 

Элементы теории 

алгоритмов 
6 Личностные 

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 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

Предметные 

овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

1,3,5 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

15 Личностные 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; 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 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

2,4,6 
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контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 
Предметные 
владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; владение навыками и опытом 

разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 
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74 Моделирование 12 Личностные 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

Предметные 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; владение 

опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений 

о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации 

5,8 

Базы данных 16 Личностные 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; 

2,5,7 
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Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

Предметные 

сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 
Создание веб-сайтов 18 Личностные 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Метапредметные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 
Предметные 
Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации 

3,4,6 

Графика и анимация 12 1,3,4 

3D-моделирование и 

анимация 
16 2,6,7 

Р
ез

е
р

в
 

6 Резерв 6  Личностные 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

Предметные 

владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ. Использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; владение опытом 

2,3,6 
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построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений 

о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, программы по биологии  для общеобразовательных школ 

(сборник - М.: Дрофа.,2016 г.), базовый уровень, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.  

Рабочая программа по биологии  для 10- 11  классов  разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004 г. 

 

Преподавание биологии ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 
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функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания».  

9.. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249).  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  

 

На основании следующих инструктивных и методических материалов:  

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/5). http://fgosreestr.ru/. 3  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

на основе: 

• Программы среднего (полного) общего образования. Биология. Общая  биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Авт. И.Б.Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. М.: Дрофа. -  2019 г. 

  

• Учебника . Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс. 2 –е стереотипное. Авт. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.  

Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.- 2019  г.  
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Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Курс общей биологии должен быть направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее организации от 

молекулярного до биосферного уровня, ее эволюции. У школьника должно быть сформировано биоцентрическое мировоззрение, основанное на 

глубоком понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой материи. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современ-ных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками информации;    воспитание 

убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;    использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной 

естественнонаучной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической 

науке; 

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами 

человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать 
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меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и 

современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического иссле-дования; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и про-цессов; 

• воспитание: убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, сложности и самоценности жизни как ос-новы 

общечеловеческих нравственных ценностей и рационального природопользования; необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отноше-нию к 

окружающей среде (соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы), 

собственному здоровью (соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в повседнев-ной жизни; выработки навыков 

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Биология 11 класса 

Предлагаемая программа разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта общего образования и примерной программы 

среднего (полного) общего образования, в соответствии с которыми на изучение курса биологии на в 11 классе —1/2 ч в неделю (34/68 ч). 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования  

являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Данная программа реализована в учебнике: Сивоглазов В.И., Агафонова И.В., Захарова Е.Т. Общая биология. 11 класс: учебник для базового уровня. 

М: Дрофа, 2013 г.  

 

Место учебного предмета в учебном плане  

 

       Для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на этапе среднего (полного) общего образования федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  в 11 классе    1/2 часа в неделю (34/68 часов в год).  

 

Способы   контроля и оценивания образовательных достижений учащихся по биологии 
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 Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения предмета позволяет система контролирующих измерителей, которые 

должны находиться в логической связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к уровню усвоения предмета.  

 Отметка 5 («отлично») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника; разъяснены определения 

понятий; использованы научные термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного характера. 

 Отметка 4 («хорошо»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала; в основном правильно изложены понятия и использованы 

научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в последовательности и стиле 

ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах из наблюдений и опытов. 

 Отметка 3 («удовлетворительно»): основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

 Отметка 2 («неудовлетворительно»): учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, бессистемные; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании  терминологии. 

 

Содержание тем учебного курса 

по биологии 11 класс (34/68 часов) 

 

Раздел 1. Введение Вид (37/21ч) 

Тема 1. История эволюционных идей (4/8 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения  Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих индиви¬дуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культур¬ных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. 

Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 2. Современное эволюционное учение (10/16 ч) 

 Вид. Критерии вида. Популяция -  структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 
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Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». Результаты  приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров го¬мологичных и 

аналогичных органов, их строения и про-исхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирую¬щих процессы видообразования и соотношение 

путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторные и практические работы  

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле (3/6 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмом на Земле в процессе эволюции 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»; «Эволюция растительного мира»; «Эволюция животного 

мира». Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 4. Происхождение человека (4/7 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция 

человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Лабораторные и практические работы  

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство родства. 

Раздел 2. Экосистемы (25 ч) 

Тема 5. Экологические факторы (3/5 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 



739 
 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе.  

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 6. Структура экосистем (4/10 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы , демонстрирующие 

пищевые цепи и сети; экологические пирамиды, круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы  

 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации, стендового доклада и пр.). 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Экскурсия 

 Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема (2/4 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).  

Демонстрация  таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, 

отражающий видовое  разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 8. Биосфера и человек (3/6 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила 

поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  

Демонстрация  таблиц, иллюстрирующих  глобальные экологические проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде, 

национальных парков, заповедников. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, 

заказники. Красная книга. 

Заключение (1/6 ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии среднего общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
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ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии среднего общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 
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проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения биологии в средней общей школе 11  класса  учащиеся должны 

знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях 

эволюции; В. И. Вернадского о биосфере);  

• сущность законов; гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

• имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины мира;  

• строение биологических объектов:структуру вида и экосистем;  

• сущность биологических процессов и явлений: искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и экологического 

видообразования; влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде обитания; 

круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы;  

• использование современных достижений биологии;  

уметь: 

• объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира и научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; взаимосвязи организмов и окружающей среды; эволюцию видов, 

человека, биосферы; единство человеческих рас; причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

• решать биологические задачи разной сложности;  

• составлять схемы путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки 
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живого (у отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона;  

• сравнивать биологические объекты (экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 1. Раздел 1.ВИД 37/21 1  Библиотека ЦОК 

2. Раздел 2 ЭКОСИСТЕМА 21/12   Библиотека ЦОК 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6/1 1  
Библиотека ЦОК 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68/34 4   

 

Учебно-методический комплекс, материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова; под ред. Акад. РАЕН, проф. В.Б. Захарова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 381 с.: ил. 

2. ЕГЭ. Биология: тематический сборник заданий/ под ред. Г.С. Калиновой. – М.: Национальное образование, 2012. – 256 с. – 9ЕГЭ. ФИПИ – 

школе) 

3. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы/ авт.-сост. И.Б. Морзунова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2009. – 254 с. 

2. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина/ авт./сост. Т.И. Чайка. – Волгоград: Учитель, 

2010.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 11 класс/ сост. Н.П. Троегубова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. 

4. ЕГЭ. Биология: тематический сборник заданий/ под ред. Г.С. Калиновой. – М.: Национальное образование, 2012. – 256 с. – (ЕГЭ. ФИПИ – 

школе). 



746 
 

5. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1996. 

6. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.  1 – 3. – М.: Мир, 1996. 

7. Биология. Проверочные тесты и задания. 6-11 кл. Волгоград «Учитель» 2010г. 

8. Биология. 5-11кл. Волгоград «Учитель» 2009г. 

9. Биология. ЕГЭ, Москва «Эксмо», 2008г. 

10. Г.А. Адельшина, Ф.К. Адельшин «Генетика в задачах», Москва «Глобус» 2009г.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения школьниками 

учебных программ по общеобразовательным предметам. В соответствии с данными требованиями к важнейшим личностным результатам изучения 

истории в старшей общеобразовательной школе на базовом уровне относятся следующие убеждения и качества: 

– в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение 

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

деятельности;  

– в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов 

России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

– в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и 

нормы современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к 

своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

– в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 
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– в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

– в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека и 

общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

– в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и 

негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей природной и социальной среде; 

– в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

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

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории. 

– Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта школьников, в том числе самосознания (включая способность 

осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 

эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

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

(способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения). 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– Метапредметные результаты изучения истории в старшей общеобразовательной школе на базовом уровне выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

– В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
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– владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; устанавливать существенный признак 

или основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

– владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 

соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты (в том 

числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и 

настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу 

применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте; 

– работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации. 

– В сфере универсальных коммуникативных действий: 

– общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

– осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу. 

– В сфере универсальных регулятивных действий: 

– владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы – выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять 

план действий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и др.;  
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– владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 

свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

– принятие себя и других – осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и 

право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

 

Предметные результаты 

 

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

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 
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национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 Основное содержание учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

 

Всеобщая история 

 

10 класс 

(28 часов) 

 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 часа)  

 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны (1 час) 

Мир в начале ХХ в.–предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей 
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роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и 5 образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного 

производства.  

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала.  

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, 

либерализм, социализм, анархизм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального 

крыла в социал- демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны (1 час) 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале ХХ в. и 

борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

 

Тема 3. Первая мировая война. 1914–1918 гг. (1 час)  

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Морское сражение при Гельголанде. Позиционная война. Новые методы ведения войны. 

Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. 

Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление 

в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. 14 

пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Сражение под Амьеном. Капитуляция 

государств Четверного союза. Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, 

геноцид. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих 6 потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Политические и морально- психологические последствия войны. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Мир накануне и в годы Первой мировой войны» (1 час) 

 

Раздел II. Межвоенный период (1918–1939) (13 часов)  

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй (1 час)  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» – вовлечение широких масс в 

политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 
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Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил – образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Международная роль Великой российской революции 1917 г. Ноябрьская революция в Германии 1918г. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918–

1923 гг. и кемализм.  

 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. (1 час)  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. 

Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как 

гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921– 1922 гг. Оформление Версальско- Вашингтонской системы послевоенного мира и ее 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания 

Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920 -е гг. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны.  

 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия (2 часа)  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на 

«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального 

общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления 

в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка 

рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: 

«Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

 

Тема 7. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии (1 час) 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами 

военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании – попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в 

Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе 

корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

 

Тема 8. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода (1 час)  
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Причины экономического кризиса 1929–1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях «Великой депрессии». Социально- 

политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель – обеспечение прав 

граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного регулирования 

экономики: массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание 

демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920–1930-е гг.  

 

Тема 9. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство» (1 час)  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция 

американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929–1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных 

правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг.  

 

Тема 10. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии (1 час)  
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933–1939). Поджег Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной 

нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

 

Тема 11. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму (1 час)  
Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936–1939 гг.: запрет 

военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 



755 
 

противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936–1939). 

Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в 

Австрии в 1934 г. Австрофашизм.  

 

Тема 12. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора (2 часа)  
Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 

193З–1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны 

ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской 

области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. 

Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  

 

Тема 13. Восток в первой половине XX в. (2 часа)  

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в 

Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911-1912 гг. Национальная революция 1925–1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и 

объединение Китая. Реформы Чан Кайши – капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши 

с коммунистами в 1928–1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном 

Китае. Японо- китайская война 1937–1945 гг.  

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. 

Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима.  

 

Тема 14. Латинская Америка в первой половине ХХ в. (1 час) 

Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в 

странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934-1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ 

в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция  (1933-1934) и ее итоги.  Демократии и диктатуры в истории Латинской 

Америки. 

 

Тема 15. Культура и искусство в первой половине ХХ в. (2 часа) 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к 

пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, 
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психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880-1960-е гг.). Символизм – идейное направление в 

литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства – архитектуре, 

скульптуре, живописи, театре и т.д. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, 

параллельно с символизмом, направлений в искусстве – импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, провозглашающего 

полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. 

Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в 

результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк – новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на 

службе у войны, искусство на службе у пропаганды. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Межвоенный период (1918-1939)» (1 час) 

 Раздел III. Вторая мировая война (7 часов)  

 Тема 16. Вторая мировая война. 1939–1945 гг. (4 часа)  

 Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. 

«Линия Мажино». Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война – составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт – 

главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в 

декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне.  

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в 

войне к Красной Армии.  

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов 

Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 

Северной Африки летом 1943. Высадка англоамериканских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г.  

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «Большой тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 г. 

Вопрос об открытии Второго фронта во Франции.  

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.  

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для 

принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии.  
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Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало 

освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 

1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии – Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии.  

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-

феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4–11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии 

в апреле – мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля–2 августа 1945 г.  

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны.  

        Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу  

Главный итог Второй мировой войны – разгром нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической Японии. Победа 

антигитлеровской коалиции государств, объединившихся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия 

Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, 

денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-

Францисская конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

 

11 класс 

(28 часов) 

 

Раздел IV. Послевоенный мир . Международные отношения, политическое  и экономическое развитие стран Европы и Северной  \ 

Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки(13 час+7час) 

 
Тема 18. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. (2 часа) 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм – «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 

соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол 
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мира и Европы как главный признак «холодной войны». 
 

Тема 19. Международные отношения в 1950—1980-е гг. (2 часа) 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 

противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские 

войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое 

мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 
 

Тема 20. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество потребления» (1 час) 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. 

Бреттон- Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество 

потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

 
Тема 21. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества (2 часа) 

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых 

ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. 

Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном 

обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход 

к демократическим формам правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде 

стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической 
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системы в результате революций 1989—1991 гг. 

 

Тема 22. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути» (2 часа)  

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной 

инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов.  

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. Главные направления политики 

неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому 

рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации.  

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при 

поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

 
Тема 23. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения (1 час) 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI вв. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. 

Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. 

Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. 

Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

 

Тема 24. Соединенные штаты Америки (1 час)  

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945-2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США – единственная сверхдержава в конце XХ – начале ХХI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. 

Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 
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Тема 25. Великобритания (1 час) 

«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер – 

«консервативная революция». Э. Блэр – политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. 

Расширение самоуправления – «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. 

Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мэй. 

 

 

Тема 26. Франция (1 час) 

Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ – начале XXI в. Идея «величия Франции» де Голля и ее 

реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 

1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж – инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства 

Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

 

Тема 27. Италия (1 час) 

Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север 

и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 

 

Тема 28. Германия (1 час) 

Три периода истории Германии во второй половине XX – начале XXI в.: оккупационный режим (1945-1949), сосуществование ФРГ и ГДР 

(1949-1990), объединенная Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице 

двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

 
Тема 29. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы (1 час) 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в 

Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

 

Тема 30. Латинская Америка (1 час) 

Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-
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реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. 

Демократизация в латиноамериканских странах – тенденция в конце ХХ —  начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и 

демократия. Куба – остров свободы.  

 

Тема 31. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития (1 час)  

Этапы деколонизации. Культурно- цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо- буддийско-

мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Классификация групп государств. Политическое развитие 

стран Тропической и Южной Африки. 

 

Тема 32. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия (1 час) 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии Турции. 

«Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

 

Тема 33. Китай. Индия (1 час)  

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация 

коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. 

Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация 

Китая.  

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в 

истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

 

Тема 34. Япония. Новые индустриальные страны (1 час) 

Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в 

развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах 

Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от тоталитарных режимов к демократии. 

Особенности развития Южной Кореи. 

 
Раздел V. Современный мир (8 часов) 

 
Тема 35. Глобализация и новые вызовы XXI в. (1 час) 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях 
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глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно - цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва 

между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

 
Тема 36. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. (2 часа) 

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к 

утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

 

Тема 37. Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты (1 час) 

Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского интеграционного 

объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001-2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о союзе Беларуси и России. 

Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и 

южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

 

Тема 38. Культура во второй половине XX — начале XXI в. (2 часа) 

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического 

реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945-1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного пространства. На пути к новому 

объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей глобального постиндустриального 

информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 
 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Современный мир» (1 час) 
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История России 

10 класс 

(40 часов) 

 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. (11 часов) 

 

Тема 1. Россия в Первой мировой войне (3 часа)  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

 

Тема 2. Великая российская революция 1917 г. (3 часа)  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 

г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.  
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Тема 3. Первые революционные преобразования большевиков (1 час)  
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.  

 

Тема 4. Созыв и разгон Учредительного собрания (1 час)  
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

 

 

Тема 5. Гражданская война и ее последствия (2 часа)  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях, занятых антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и 

«белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и её значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–

1922 гг.  

 

Тема 6. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» (2 часа)  
«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 
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жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в годы «великих потрясений» (1 час) 

 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. (18 часов)  

 

Тема 7. СССР в годы НЭПа. 1921–1928 гг. (4 часа)  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

социалистического труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть 

В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

 

Тема 8. Советский Союз в 1929–1941 гг. (4 часа) 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её трагические 
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последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. Малые культы представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

 

Тема 9. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. (4 часа)  
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм 

как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 
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миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным 

ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников.  

 

Тема 10. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. (2 часа)  
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 

1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 

1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Советский Союз в 1920-1930-е гг.» (1 час) 
 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. (15 часов)  

 

Тема 11. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.) (4 часа)  

Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 
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Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения.  

 

Тема 12. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.) (3 часа)  

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом — осенью 

1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развёртывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 

1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в Фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

 

Тема 13. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.) (3 часа)  

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии 

и войск - стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло - Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «атомного проекта». 
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Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война  1945 

г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные боибардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Великая Отечественная война 1941-1945» (1час) 

 

11 класс 

(40 часов) 

 
Раздел IV. СССР в 1945-1991. 1945—1991 гг. (26 часа) 

 

 Тема 14. Поздний сталинизм (1945-1953 гг.) (6 часов) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 

Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных 

республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи 

и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 
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Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. 
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

Тема 15. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. (4 часа) 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 
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СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и 

приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

 

Тема 16. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. (6 часов) 
Приход к власти Л.И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук 

СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат. 
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с 

Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

 

Тема 17. Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.) (6 часов) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 
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противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и 

об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов 

– высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъем национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Превращение Б.Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 

поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 
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сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
 
Раздел V. Российская Федерация в 1992-2020 гг. (14 часов) 

 

Тема 18. Становление новой России (1992-1999) (7 часов) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация 

экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по 

«делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 
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Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

 
 

Тема 19. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  

(14 часов) 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е 

годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Воссоединение Крыма с Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 
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Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные достижения российских ученых. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 
Россия и мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 

национальной безопасности России. 
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 Тематическое планирование. 

10 класс 

№ Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления  

воспитательной деятельности 

11.  Мир накануне и 

в годы Первой 

мировой войны 

4 Р: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

П: 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 

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

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

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей 

12.  Межвоенный 

период (1918-

1939) 

13 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

П: 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 

К:  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей 

4. Приобщение детей к культурному 

наследию (эстетическое воспитание) 

13.  Вторая мировая 

война 

7 Р: ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

П: критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

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

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

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей 

14.  Россия в годы 

«великих 

потрясений» 

11 Р: оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали 

П: менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

К: 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 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей 

15.  Советский Союз 

в 1920-1930-е гг.  

18 Р: оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

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

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

познавательные) задачи 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

8.Экологическое воспитание 
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16.  Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

гг. 

15 Р: ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

П: 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 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

6. Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья 

 Итого 68   

 

 
11 класс 

№ Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления  

воспитательной деятельности 

12.  Послевоенный 

мир. 

Международные 

отношения, 

политическое и 

экономическое 

развитие стран 

Европы и 

Северной 

Америки  

13  Р: ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

П: использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

К: распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей 

4. Приобщение детей к культурному 

наследию (эстетическое воспитание) 

13.  Пути развития 

стран Азии, 

Африки, 

Латинской 

Америки 

7 Р: оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

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

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

познавательные) задачи 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

1.Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

14. С Современный 

мир и новые 

вызовы XXI века 

 8  Р: оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

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

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

познавательные) задачи 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

1.Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

15.  СССР  

в 1945-1991 гг. 

26 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

П: использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей 

6. Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья 
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К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

16.      

17.  Российская 

Федерация в 

1991-2020 гг. 

14 Р: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

П: менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

К: 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 

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

 

18.  Современный 

мир 

7 Р: оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали 

П: критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

К:  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

и т.д.) 

5. Популяризация научных знаний 

среди детей (ценности научного 

познания) 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

8.Экологическое воспитание 

 Итого 68   
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Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики.  

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  
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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.    

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в различных организационных формах: учебной урочной и внеурочной, внеучебной.  

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 проводят учителя-

предметники и специалисты (педагог-психолог, специальный психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 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 к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 
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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 специалистами разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, полугодие, 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: учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями включает следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. Для слабовидящих учеников необходимо 

проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. Подросткам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, организуются занятия с психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения 

основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 
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Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса 

и специалистами: психологом, 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. Консультативная работа с администрацией школы 

проводится при возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, педагогических 

советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов и лекций. Направления коррекционной работы 

реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации ПКР в школе создана коррекционная служба, которая оказывает психолого-медико-социальную помощь. 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) реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. Тесное взаимодействие специалистов при 
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участии педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются медицинским работником на регулярной основе. Социально-педагогическое сопровождение 

школьников с ограниченными возможностями здоровья 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. 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 организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо работы со школьниками педагог-психолог 

проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-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 (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 
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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: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагоги и представители администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 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, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 
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(внеурочной деятельности). Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. Освоение учебного материала осуществляется с помощью специальных методов и приемов. Также 

коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели. В учебной внеурочной 

деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог). Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется 

преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. Личностные 

результаты:  

– сформированная мотивация к труду;  

– ответственное отношение к выполнению заданий;  

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
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 – умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов; – ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения различных методов 

познания;  

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников;  

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты: 

– 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 
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