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Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хотмыжская сред-

няя   общеобразовательная» (далее МБОУ «Хотмыжская СОШ») разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го  образования как нормативно-правовой документ, определяющий с одной стороны, цели, 

задачи, содержание образования, его специфику, а с другой стороны – особенности образо-

вательной     деятельности и управления учреждением. Документ отражает стратегию школы 

по обеспечению прав граждан на образование, удовлетворению их потребностей в образова-

нии.  

ООП СОО составлена в соответствии с нормативными документами:  

Федеральный уровень:  
– Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской                             

Федерации» (с изменениями);  

– приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об                 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего       образования»;  

– санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных  организациях» (с изменениями);  

– приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 

г); 

– письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года №03-296 «Об организации внеурочной                 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»;  

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина                  

России».  

Региональный уровень:  
Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгород-

ской области на 2013-2020 год (в редакции постановления Правительства Белгородской об-

ласти от 19.06.2017 N 233-пп) 

Школьный уровень:  
– Устав школы;  

– локальные акты школы.  

В основу Программы заложены рекомендации примерной основной образовательной      

программы среднего общего образования, особенности образовательного учреждения.   

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

 

I. Целевой раздел примерной основной образовательной программы  

среднего общего образования 

I.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

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; 
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– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования при получении среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

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

– 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. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

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 обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ «Хотмыжская СОШ» при 

конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на 

личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

Основная образовательная программа 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 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 среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются профили: технологический, естественно-

научный, социально-экономический, универсальный. Предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

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

юношеских общественных объединений); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

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

универсальный).  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
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усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. 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; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО,  

 представлены результаты  четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

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

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 

уровень. 
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Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» при получении 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
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Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
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художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Предметная  области «Родной язык и родная литература» 

Родной язык (русский) 

Изучение предмета должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества,                    

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на раз-

ные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание                   

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,                                              

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству           

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;                   

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и миро-

вой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего на-

рода и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным                        

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с       

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых по-

нятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных                   

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная                                                            

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная          

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам ос-

воения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,                 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;                           

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова                                                                  

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),                        
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синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа                       

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема                              

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;                         

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую             

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для                 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как                        

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,                     

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений                     

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произве-

дений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Предметная область «Иностранные языки» 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

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

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
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Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (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 room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
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– 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 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

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

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

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– 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; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Предметная область «Общественные науки» 

История 

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; 
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– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 
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– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 

и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, 

раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 
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География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 

странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 
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– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 



24 
 

 

– 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; 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования:  

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоени

я 

предме

Для 

использования в 

повседневной 

жизни и 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по специальностям, 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 
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та обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

не связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

 

жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 

исследовательской 

деятельности в 

области 

математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элемен

ты 

теории 

множес

тв и 

матема

тическ

ой 

логики 

 Оперировать 

на базовом 

уровне
1
 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножеств

о, 

пересечение 

и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатно

й прямой, 

отрезок, 

интервал;  

 оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

 Оперировать
2
 

понятиями: ко-

нечное множе-

ство, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, чи-

словые множе-

ства на коорди-

натной прямой, 

отрезок, интер-

вал, полуинтер-

вал, промежуток 

с выколотой 

точкой, графиче-

ское представле-

ние множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать по-

нятиями: ут-

верждение, от-

рицание утвер-

ждения, истин-

ные и ложные 

утверждения, 

причина, следст-

вие, частный 

 Свободно опери-

ровать
3
 понятия-

ми: конечное 

множество, эле-

мент множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность мно-

жеств, числовые 

множества на ко-

ординатной пря-

мой, отрезок, ин-

тервал, полуин-

тервал, промежу-

ток с выколотой 

точкой, графиче-

ское представле-

ние множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать множе-

ства перечисле-

нием и характе-

ристическим 

свойством; 

 оперировать по-

нятиями: утвер-

ждение, отрица-

ние утверждения, 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 оперировать 

понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 

основными 

видами теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

 оперировать 

понятиями 

счетного и 

несчетного 

множества; 

 применять 

метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и 

при решении 

задач. 

В повседневной 

                                           

 
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

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

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

следствие, 

частный 

случай 

общего 

утверждения, 

контрпример

;   

 находить 

пересечение 

и 

объединение 

двух 

множеств, 

представленн

ых 

графически 

на числовой 

прямой;  

 строить на 

числовой 

прямой 

подмножеств

о числового 

множества, 

заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждения

х,          в том 

числе с 

использовани

ем 

контрпример

ов. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатно

й прямой для 

описания 

реальных 

случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять при-

надлежность 

элемента мно-

жеству; 

 находить пересе-

чение и объеди-

нение множеств, 

в том числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой 

и на координат-

ной плоскости; 

 проводить дока-

зательные рас-

суждения для 

обоснования ис-

тинности ут-

верждений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать чи-

словые множе-

ства на коорди-

натной прямой и 

на координатной 

плоскости для 

описания реаль-

ных процессов и 

явлений;  

 проводить дока-

зательные рас-

суждения в си-

туациях повсе-

дневной жизни, 

при решении за-

дач из других 

предметов 

истинные и лож-

ные утвержде-

ния, причина, 

следствие, част-

ный случай об-

щего утвержде-

ния, контрпри-

мер; 

 проверять при-

надлежность 

элемента множе-

ству; 

 находить пересе-

чение и объеди-

нение множеств, 

в том числе пред-

ставленных гра-

фически на чи-

словой прямой и 

на координатной 

плоскости; 

 проводить дока-

зательные рассу-

ждения для обос-

нования истин-

ности утвержде-

ний. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать чи-

словые множест-

ва на координат-

ной прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания реаль-

ных процессов и 

явлений; 

 проводить дока-

зательные рассу-

ждения в ситуа-

циях повседнев-

ной жизни, при 

решении задач из 

других предме-

тов 

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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процессов и 

явлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения 

в ситуациях 

повседневно

й жизни 

Числа и 

выраже

ния 

 Оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

целое число, 

делимость 

чисел, 

обыкновенна

я дробь, 

десятичная 

дробь, 

рационально

е число, 

приближѐнно

е значение 

числа, часть, 

доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение 

на заданное 

число 

процентов, 

масштаб;  

 оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

логарифм 

числа, 

тригонометр

ическая 

окружность, 

градусная 

мера угла, 

величина 

угла, 

заданного 

точкой на 

тригонометр

ической 

окружности, 

синус, 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

приближѐнное 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб; 

 приводить 

примеры чисел с 

заданными 

свойствами 

делимости; 

 оперировать 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометриче

ская 

окружность, 

радианная и 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометриче

ской 

окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

 Свободно опери-

ровать понятия-

ми: натуральное 

число, множество 

натуральных чи-

сел, целое число, 

множество целых 

чисел, обыкно-

венная дробь, де-

сятичная дробь, 

смешанное чис-

ло, рациональное 

число, множество 

рациональных 

чисел, иррацио-

нальное число, 

корень степени n, 

действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, геометри-

ческая интерпре-

тация натураль-

ных, целых, ра-

циональных, дей-

ствительных чи-

сел; 

 понимать и объ-

яснять разницу 

между позицион-

ной и непозици-

онной системами 

записи чисел; 

 переводить числа 

из одной системы 

записи (системы 

счисления) в дру-

гую; 

 доказывать и ис-

пользовать при-

знаки делимости 

суммы и произ-

ведения при вы-

полнении вычис-

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами 

при решении 

задач; 

 понимать 

причины и 

основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

 владеть 

основными 

понятиями 

теории 

делимости при 

решении 

стандартных 

задач 

 иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных 

чисел; 

 свободно 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометриче

ских, 

логарифмических

, степенных 

выражений; 

 владеть 

формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при 

решении задач 

теорему о 

линейном 
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косинус, 

тангенс и 

котангенс 

углов, 

имеющих 

произвольну

ю величину; 

 выполнять 

арифметичес

кие действия 

с целыми и 

рациональны

ми числами; 

 выполнять 

несложные 

преобразован

ия числовых 

выражений, 

содержащих 

степени 

чисел, либо 

корни из 

чисел, либо 

логарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональны

е числа 

между собой; 

 оценивать и 

сравнивать с 

рациональны

ми числами 

значения 

целых 

степеней 

чисел, 

корней 

натуральной 

степени из 

чисел, 

логарифмов 

чисел в 

простых 

случаях; 

 изображать 

точками на 

числовой 

прямой 

целые и 

рациональны

е числа;  

произвольную 

величину, числа е 

и π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, 

сочетая устные 

и письменные 

приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить 

значения корня 

натуральной 

степени, степени 

с рациональным 

показателем, 

логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться 

оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчетах; 

 проводить по 

известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометриче

ские функции; 

 находить 

значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически 

лений и решении 

задач; 

 выполнять ок-

ругление рацио-

нальных и ирра-

циональных чи-

сел с заданной 

точностью; 

 сравнивать дей-

ствительные чис-

ла разными спо-

собами; 

 упорядочивать 

числа, записан-

ные в виде обык-

новенной и деся-

тичной дроби, 

числа, записан-

ные с использо-

ванием арифме-

тического квад-

ратного корня, 

корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и 

НОК разными 

способами и ис-

пользовать их 

при решении за-

дач; 

 выполнять вы-

числения и пре-

образования вы-

ражений, содер-

жащих действи-

тельные числа, в 

том числе корни 

натуральных сте-

пеней; 

 выполнять стан-

дартные тожде-

ственные преоб-

разования триго-

нометрических, 

логарифмиче-

ских, степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

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, 

функцию Эйлера; 

 применять при 

решении задач 

цепные дроби; 

 применять при 

решении задач 

многочлены с 

действительным

и и целыми 

коэффициентами

; 

 владеть 

понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их 

при решении 

задач;  

 применять при 

решении задач 

Основную 

теорему 

алгебры;  

 применять при 

решении задач 

простейшие 

функции 

комплексной 

переменной как 
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 изображать 

точками на 

числовой 

прямой 

целые 

степени 

чисел, корни 

натуральной 

степени из 

чисел, 

логарифмы 

чисел в 

простых 

случаях; 

 выполнять 

несложные 

преобразован

ия целых и 

дробно-

рациональны

х буквенных 

выражений; 

 выражать в 

простейших 

случаях из 

равенства 

одну 

переменную 

через другие; 

 вычислять в 

простых 

случаях 

значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки 

и 

преобразован

ия; 

 изображать 

схематически 

угол, 

величина 

которого 

выражена в 

градусах; 

 оценивать 

знаки синуса, 

косинуса, 

угол, величина 

которого 

выражена в 

градусах или 

радианах;  

 использовать при 

решении задач 

табличные 

значения 

тригонометриче

ских функций 

углов; 

 выполнять 

перевод величины 

угла из 

радианной меры 

в градусную и 

обратно. 
 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 выполнять 

действия с 

числовыми 

данными при 

решении задач 

практического 

характера и 

задач из 

различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, 

сравнивать и 

использовать при 

решении 

практических 

задач числовые 

значения 

реальных 

величин, 

конкретные 

числовые 

характеристики 

предметов: 

 выполнять и 

объяснять 

сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических 

задач, в том 

числе 

приближенных 

вычислений, 

используя разные 

способы 

сравнений; 

 записывать, 

сравнивать, 

округлять 

числовые данные 

реальных 

величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;  

 составлять и 

оценивать 

разными 

способами 

числовые 

выражения при 

решении 

практических 

задач и задач из 

других учебных 

предметов 

геометрические 

преобразования 
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тангенса, 

котангенса 

конкретных 

углов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

 выполнять 

вычисления 

при решении 

задач 

практическог

о характера;  

 выполнять 

практические 

расчеты с 

использовани

ем при 

необходимос

ти 

справочных 

материалов и 

вычислитель

ных 

устройств; 

 соотносить 

реальные 

величины, 

характеристи

ки объектов 

окружающег

о мира с их 

конкретными 

числовыми 

значениями; 

 использовать 

методы 

округления, 

приближения 

и прикидки 

при решении 

практических 

задач 

повседневно

й жизни 

объектов 

окружающего 

мира 

 

Уравне

ния и 

неравен

 Решать 

линейные 

уравнения и 

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

 Свободно опери-

ровать понятия-

ми: уравнение, 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 
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ства 

 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 решать 

логарифмиче

ские 

уравнения 

вида log a (bx 

+ c) = d и 

простейшие 

неравенства 

вида log a x < 

d; 

 решать 

показательны

е уравнения, 

вида a
bx+c

= d  

(где d можно 

представить 

в виде 

степени с 

основанием 

a) и 

простейшие 

неравенства 

вида a
x 
< d    

(где d можно 

представить 

в виде 

степени с 

основанием 

a);. 

 приводить 

несколько 

примеров 

корней 

простейшего 

тригонометр

ического 

уравнения 

вида: sin x = 

a,  cos x = a,  

tg x = a, ctg x 

= a, где a – 

табличное 

значение 

соответствую

щей 

тригонометр

ической 

функции. 

 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные 

и 

тригонометриче

ские уравнения, 

неравенства и их 

системы; 

 использовать 

методы решения 

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 

решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительным

и условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и не-

равенства, урав-

нение, являю-

щееся следстви-

ем другого урав-

нения, уравне-

ния, равносиль-

ные на множест-

ве, равносильные 

преобразования 

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, 

логарифмических

, 

иррациональных, 

степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их при 

решении задач; 

 применять 

теорему Безу к 

решению 

уравнений; 

 применять 

теорему Виета 

для решения 

некоторых 

уравнений 

степени выше 

второй; 

 понимать смысл 

теорем о 

равносильных и 

 свободно опреде-

лять тип и вы-

бирать метод 

решения показа-

тельных и лога-

рифмических 

уравнений и не-

равенств, ирра-

циональных урав-

нений и нера-

венств, триго-

нометрических 

уравнений и не-

равенств, их 

систем; 

 свободно решать 

системы линей-

ных уравнений;  

 решать основные 

типы уравнений 

и неравенств с 

параметрами; 

 применять при 

решении задач 

неравенства Ко-

ши — Буняков-

ского, Бернулли; 

 иметь представ-

ление о неравен-

ствах между 

средними сте-

пенными 
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В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 составлять и 

решать урав-

нения и сис-

темы уравне-

ний при ре-

шении не-

сложных 

практических 

задач 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 составлять и 

решать 

уравнения, 

системы 

уравнений и 

неравенства при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использовать 

уравнения и 

неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей 

реальных 

ситуаций или 

прикладных 

задач; 

 уметь 

интерпретирова

ть полученный 

при решении 

уравнения, 

неравенства или 

системы 

результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте 

заданной 

реальной 

ситуации или 

прикладной 

задачи 

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; 

 решать 

уравнения в 

целых числах; 

 изображать 

множества на 

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и 

их системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования 

при решении 
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уравнений и 

систем 

уравнений 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и 

решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 выполнять 

оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении 

различных 

уравнений, 

неравенств и их 

систем при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять и 

решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять 

уравнение, 

неравенство или 

их систему, 

описывающие 

реальную 

ситуацию или 

прикладную 

задачу, 

интерпретироват

ь полученные 

результаты; 

  использовать 

программные 

средства при 
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решении 

отдельных 

классов 

уравнений и 

неравенств 

Функци

и 
 Оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения 

и множество 

значений 

функции, 

график 

зависимости, 

график 

функции, 

нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоян

ства, 

возрастание 

на числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее 

и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическа

я функция, 

период; 

 оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорциона

 Оперировать 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

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; 

 оперировать 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорционально

сть, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая 

и показательная 

функции, 

тригонометриче

ские функции;  

 определять зна-

чение функции по 

 Владеть 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, область 

определения и 

множество 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства

, возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и 

нечетная 

функции; уметь 

применять эти 

понятия при 

решении задач; 

 владеть понятием 

степенная 

функция; строить 

ее график и 

уметь применять 

свойства 

степенной 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 владеть 

понятием 

асимптоты и 

уметь его 

применять при 

решении задач; 

 применять 

методы решения 

простейших 

дифференциальн

ых уравнений 

первого и 

второго 

порядков 
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льность 

линейная, 

квадратичная

, 

логарифмиче

ская и 

показательна

я функции, 

тригонометр

ические 

функции;  

 распознавать 

графики 

элементарны

х функций: 

прямой и 

обратной 

пропорциона

льности, 

линейной, 

квадратично

й, 

логарифмиче

ской и 

показательно

й функций, 

тригонометр

ических 

функций; 

 соотносить 

графики 

элементарны

х функций: 

прямой и 

обратной 

пропорциона

льности, 

линейной, 

квадратично

й, 

логарифмиче

ской и 

показательно

й функций, 

тригонометр

ических 

функций с 

формулами, 

которыми 

они заданы; 

 находить по 

графику 

значению аргу-

мента при раз-

личных способах 

задания функции;  

 строить графи-

ки изученных 

функций; 

 описывать по 

графику и в 

простейших 

случаях по 

формуле 

поведение и 

свойства 

функций, 

находить по 

графику функции 

наибольшие и 

наименьшие 

значения; 

 строить эскиз 

графика 

функции, 

удовлетворяюще

й приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания/убы

вания, значение 

функции в 

заданной точке, 

точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать 

уравнения, 

простейшие 

системы 

уравнений, 

используя 

свойства 

функций и их 

графиков. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 определять по 

графикам и ис-

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 

тригонометричес

кие функции; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

тригонометричес

ких функций при 

решении задач; 

 владеть понятием 

обратная 

функция; 

применять это 

понятие при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач 

свойства 

функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков 

функций; 

 владеть 

понятиями 

числовая 
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приближѐнно 

значения 

функции в 

заданных 

точках; 

 определять 

по графику 

свойства 

функции 

(нули, 

промежутки 

знакопостоян

ства, 

промежутки 

монотонност

и, 

наибольшие 

и 

наименьшие 

значения и 

т.п.); 

 строить эскиз 

графика 

функции, 

удовлетворя

ющей 

приведенном

у набору 

условий 

(промежутки 

возрастания / 

убывания, 

значение 

функции в 

заданной 

точке, точки 

экстремумов 

и т.д.). 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 определять 

по графикам 

свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие 

и 

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

свойства реаль-

ных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие зна-

чения, проме-

жутки возрас-

тания и убыва-

ния функции, 

промежутки 

знакопостоянст-

ва, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретиро-

вать свойства в 

контексте кон-

кретной практи-

ческой ситуации;  

 определять по 

графикам про-

стейшие харак-

теристики пе-

риодических про-

цессов в биоло-

гии, экономике, 

музыке, радио-

связи и др. (ам-

плитуда, период 

и т.п.) 

последовательно

сть, 

арифметическая 

и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при 

решении задач 

свойства и 

признаки 

арифметической 

и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 определять по 

графикам и ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

свойства реаль-

ных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие зна-

чения, проме-

жутки возраста-

ния и убывания 

функции, проме-

жутки знакопо-

стоянства, асим-

птоты, точки пе-

региба, период и 

т.п.);  

 интерпретиро-

вать свойства в 

контексте кон-

кретной практи-

ческой ситуа-

ции;.  

 определять по 

графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и др. 
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наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания 

и убывания, 

промежутки 

знакопостоян

ства и т.п.);  

 интерпретир

овать 

свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

Элемен

ты 

матема

тическ

ого 

анализа 

 Оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

производная 

функции в 

точке, 

касательная к 

графику 

функции, 

производная 

функции;  

 определять 

значение 

производной 

функции в 

точке по 

изображению 

касательной 

к графику, 

проведенной 

в этой точке; 

 решать 

несложные 

задачи на 

применение 

связи между 

промежуткам

и 

монотонност

и и точками 

экстремума 

функции, с 

одной 

стороны, и 

промежуткам

и 

 Оперировать 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного 

корня, 

производную 

суммы функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя 

справочные 

материалы;  

 исследовать в 

простейших 

случаях функции 

на 

монотонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения 

функций, 

строить 

графики 

многочленов и 

 Владеть 

понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 применять для 

решения задач 

теорию пределов; 

 владеть 

понятиями 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые числовые 

последовательно

сти и уметь 

сравнивать 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые 

последовательно

сти;  

 владеть 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

 Достижение ре-

зультатов разде-

ла II; 

 свободно владеть 

стандартным 

аппаратом ма-

тематического 

анализа для вы-

числения произ-

водных функции 

одной перемен-

ной; 

 свободно приме-

нять аппарат 

математическо-

го анализа для 

исследования 

функций и по-

строения графи-

ков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать по-

нятием первооб-

разной функции 

для решения за-

дач; 

 овладеть основ-

ными сведениями 

об интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях произ-
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знакопостоян

ства и 

нулями 

производной 

этой 

функции – с 

другой. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости 

возрастания 

(роста, 

повышения, 

увеличения и 

т.п.) или 

скорости 

убывания 

(падения, 

снижения, 

уменьшения 

и т.п.) 

величин в 

реальных 

процессах; 

 соотносить 

графики 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

с их 

описаниями, 

включающим

и 

характеристи

ки скорости 

изменения 

(быстрый 

рост, плавное 

понижение и 

т.п.); 

 использовать 

графики 

реальных 

процессов 

для решения 

простейших 

рациональных 

функций с 

использованием 

аппарата 

математическог

о анализа. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные 

задачи из 

биологии, физики, 

химии, экономики 

и других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных 

процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших 

значений, 

скорости и 

ускорения и т.п.; 

  

интерпретирова

ть полученные 

результаты 

комбинаций;  

 исследовать 

функции на 

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 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применять 

теорему 

Ньютона–

Лейбница и ее 

следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 решать приклад-

ные задачи из 

биологии, физи-

ки, химии, эко-

номики и других 

предметов, свя-

занные с иссле-

дованием харак-

теристик процес-

сов; 

  интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

водными высших 

порядков; 

 уметь приме-

нять при реше-

нии задач свой-

ства непрерыв-

ных функций; 

 уметь приме-

нять при реше-

нии задач теоре-

мы Вейерштрас-

са;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (ме-

тоды решения 

уравнений, вы-

числения опреде-

ленного интегра-

ла); 

 уметь приме-

нять приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к ре-

шению задач ес-

тествознания; 

 владеть поня-

тиями вторая 

производная, вы-

пуклость графи-

ка функции и 

уметь исследо-

вать функцию на 

выпуклость 
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несложных 

прикладных 

задач, в том 

числе 

определяя по 

графику 

скорость 

хода 

процесса 

Стати

стика и 

теория 

вероят

ностей, 

логика 

и 

комбин

аторик

а 

 

 Оперировать 

на базовом 

уровне 

основными 

описательны

ми 

характеристи

ками 

числового 

набора: 

среднее 

арифметичес

кое, медиана, 

наибольшее 

и 

наименьшее 

значения; 

 оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, 

случайный 

выбор, 

опыты с 

равновозмож

ными 

элементарны

ми 

событиями; 

 вычислять 

вероятности 

событий на 

основе под-

счета числа 

исходов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

 Иметь пред-

ставление о дис-

кретных и непре-

рывных случай-

ных величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных вели-

чин;  

 иметь представ-

ление о матема-

тическом ожи-

дании и диспер-

сии случайных 

величин; 

 иметь представ-

ление о нормаль-

ном распределе-

нии и примерах 

нормально рас-

пределенных слу-

чайных величин; 

 понимать суть 

закона больших 

чисел и 

выборочного 

метода 

измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление об 

условной 

вероятности и о 

полной 

вероятности, 

применять их в 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

важных частных 

видах 

распределений и 

применять их в 

 Оперировать 

основными 

описательными 

характеристикам

и числового 

набора, понятием 

генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать 

понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности 

событий на 

основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основ-

ными понятиями 

комбинаторики и 

уметь их приме-

нять при реше-

нии задач; 

 иметь представ-

ление об основах 

теории вероятно-

стей; 

 иметь представ-

ление о дискрет-

ных и непрерыв-

ных случайных 

величинах и рас-

пределениях, о 

независимости 

случайных вели-

чин; 

 иметь представ-

ление о матема-

тическом ожида-

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 иметь 

представление о 

центральной 

предельной 

теореме; 

 иметь 

представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной 

регрессии; 

 иметь 

представление о 

статистических 

гипотезах и 

проверке 

статистической 

гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне 

значимости; 

 иметь 

представление о 

связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь 

представление о 

кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть 

основными 

понятиями  

теории графов 

(граф, вершина, 

ребро, степень 
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предметов: 

 оценивать и 

сравнивать в 

простых 

случаях 

вероятности 

событий в 

реальной 

жизни; 

 читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретир

овать в 

простых 

случаях 

реальные 

данные, 

представленн

ые в виде 

таблиц, 

диаграмм, 

графиков 

решении задач;  

 иметь представ-

ление о корреля-

ции случайных 

величин, о линей-

ной регрессии. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 выбирать 

подходящие 

методы 

представления и 

обработки 

данных; 

 уметь решать 

несложные 

задачи на 

применение 

закона больших 

чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

нии и дисперсии 

случайных вели-

чин; 

 иметь представ-

ление о совмест-

ных распределе-

ниях случайных 

величин; 

 понимать суть 

закона больших 

чисел и выбо-

рочного метода 

измерения веро-

ятностей; 

 иметь представ-

ление о нормаль-

ном распределе-

нии и примерах 

нормально рас-

пределенных 

случайных вели-

чин; 

 иметь представ-

ление о корреля-

ции случайных 

величин.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки 

данных 

вершины, путь в 

графе) и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление о 

деревьях и уметь 

применять при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

связность и 

уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

 уметь 

осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа; 

 иметь 

представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом 

пути, иметь 

представление о 

трудности 

задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути; 

 владеть поня-

тиями конечные 

и счетные мно-

жества и уметь 

их применять 

при решении за-

дач;  

 уметь приме-

нять метод ма-

тематической 

индукции; 

 уметь приме-

нять принцип 

Дирихле при ре-

шении задач 

Тексто

вые 

задачи 

 Решать 

несложные 

текстовые 

 Решать задачи 

разных типов, в 

том числе задачи 

 Решать разные 

задачи повышен-

ной трудности; 

 Достижение 

результатов 

раздела II 
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задачи 

разных 

типов; 

 анализиро-

вать условие 

задачи, при 

необходимо-

сти строить 

для ее реше-

ния матема-

тическую 

модель;  

 понимать и 

использовать 

для решения 

задачи ин-

формацию, 

представлен-

ную в виде 

текстовой и 

символьной 

записи, схем, 

таблиц, диа-

грамм, гра-

фиков, ри-

сунков; 

 действовать 

по алгорит-

му, содер-

жащемуся в 

условии за-

дачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения 

при решении 

задачи; 

 работать с 

избыточны-

ми условия-

ми, выбирая 

из всей ин-

формации, 

данные, не-

обходимые 

для решения 

задачи; 

 осуществлять 

несложный 

перебор воз-

можных ре-

шений, вы-

повышенной 

трудности; 

 выбирать опти-

мальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные мето-

ды; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить дока-

зательные рас-

суждения; 

 решать задачи, 

требующие пе-

ребора вариан-

тов, проверки ус-

ловий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретиро-

вать результаты 

в контексте ус-

ловия задачи, вы-

бирать решения, 

не противореча-

щие контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы в 

другую, используя 

при необходимо-

сти схемы, таб-

лицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи 

из других 

предметов 

 анализировать 

условие задачи, 

выбирать опти-

мальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные мето-

ды; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить дока-

зательные рассу-

ждения при ре-

шении задачи; 

 решать задачи, 

требующие пере-

бора вариантов, 

проверки усло-

вий, выбора оп-

тимального ре-

зультата; 

 анализировать и 

интерпретиро-

вать полученные 

решения в кон-

тексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не про-

тиворечащие 

контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы за-

писи в другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, диа-

граммы. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи 

из других 

предметов 
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бирая из них 

оптимальное 

по критери-

ям, сформу-

лированным 

в условии; 

 анализиро-

вать и интер-

претировать 

полученные 

решения в 

контексте 

условия за-

дачи, выби-

рать реше-

ния, не про-

тиворечащие 

контексту; 

 решать 

задачи на 

расчет 

стоимости 

покупок, 

услуг, 

поездок и 

т.п.; 

 решать 

несложные 

задачи, 

связанные с 

долевым 

участием во 

владении 

фирмой, 

предприятие

м, 

недвижимост

ью; 

 решать 

задачи на 

простые 

проценты 

(системы 

скидок, 

комиссии) и 

на 

вычисление 

сложных 

процентов в 

различных 

схемах 

вкладов, 
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кредитов и 

ипотек; 

 решать 

практические 

задачи, 

требующие 

использовани

я 

отрицательн

ых чисел: на 

определение 

температуры, 

на 

определение 

положения 

на временнóй 

оси (до 

нашей эры и 

после), на 

движение 

денежных 

средств 

(приход/расх

од), на 

определение 

глубины/выс

оты и т.п.; 

 использовать 

понятие 

масштаба для 

нахождения 

расстояний и 

длин на 

картах, 

планах 

местности, 

планах 

помещений, 

выкройках, 

при работе 

на 

компьютере 

и т.п.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 решать не-

сложные 

практические 

задачи, воз-
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никающие в 

ситуациях 

повседнев-

ной жизни 

Геомет

рия 
 Оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

точка, 

прямая, 

плоскость в 

пространстве

, 

параллельнос

ть и 

перпендикул

ярность 

прямых и 

плоскостей; 

 распознавать 

основные 

виды 

многогранни

ков (призма, 

пирамида, 

прямоугольн

ый 

параллелепи

пед, куб); 

 изображать 

изучаемые 

фигуры от 

руки и с 

применением 

простых 

чертежных 

инструменто

в; 

 делать 

(выносные) 

плоские 

чертежи из 

рисунков 

простых 

объемных 

фигур: вид 

сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать 

информацию 

о 

пространстве

 Оперировать 

понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей; 

 применять для 

решения задач 

геометрические 

факты, если 

условия 

применения 

заданы в явной 

форме; 

 решать задачи 

на нахождение 

геометрических 

величин по 

образцам или 

алгоритмам; 

 делать 

(выносные) 

плоские чертежи 

из рисунков 

объемных фигур, 

в том числе 

рисовать вид 

сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретирова

ть и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах; 

 применять 

геометрические 

факты для 

решения задач, в 

том числе 

предполагающих 

 Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических 

фигур, выдвигать 

гипотезы о новых 

свойствах и 

признаках 

геометрических 

фигур и 

обосновывать 

или опровергать 

их, обобщать или 

конкретизироват

ь результаты на 

новых классах 

фигур, проводить 

в несложных 

случаях 

классификацию 

фигур по 

различным 

основаниям; 

 исследовать чер-

тежи, включая 

комбинации фи-

гур, извлекать, 

интерпретиро-

вать и преобразо-

вывать информа-

цию, представ-

ленную на чер-

тежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в 

том числе в си-

туациях, когда 

алгоритм реше-

ния не следует 

явно из условия, 

 Иметь пред-

ставление об ак-

сиоматическом 

методе; 

 владеть поняти-

ем геометриче-

ские места то-

чек в простран-

стве и уметь 

применять их для 

решения задач; 

 уметь приме-

нять для решения 

задач свойства 

плоских и дву-

гранных углов, 

трехгранного уг-

ла, теоремы ко-

синусов и синусов 

для трехгранного 

угла;   

 владеть поняти-

ем перпендику-

лярное сечение 

призмы и уметь 

применять его 

при решении за-

дач;  

 иметь представ-

ление о двойст-

венности пра-

вильных много-

гранников;  

 владеть поня-

тиями централь-

ное и параллель-

ное проектиро-

вание и приме-

нять их при по-

строении сече-

ний многогранни-

ков методом 

проекций; 

 иметь представ-

ление о разверт-

ке многогранника 

и кратчайшем 

пути на поверх-
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нных 

геометрическ

их фигурах, 

представленн

ую на 

чертежах и 

рисунках; 

 применять 

теорему 

Пифагора 

при 

вычислении 

элементов 

стереометрич

еских фигур; 

 находить 

объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранни

ков с 

применением 

формул; 

 распознавать 

основные 

виды тел 

вращения 

(конус, 

цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить 

объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранни

ков и тел 

вращения с 

применением 

формул. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометрическ

ие понятия и 

факты с 

несколько шагов 

решения;  

 описывать 

взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать 

свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

стандартной 

классификацией 

пространственн

ых фигур 

(пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды

);  

 находить 

объемы и 

площади 

поверхностей 

геометрических 

тел с 

применением 

формул; 

 вычислять 

расстояния и 

углы в 

пространстве. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

свойства 

геометрических 

фигур для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из других 

областей знаний  

выполнять необ-

ходимые для ре-

шения задачи до-

полнительные 

построения, ис-

следовать воз-

можность приме-

нения теорем и 

формул для ре-

шения задач; 

 уметь формули-

ровать и доказы-

вать геометриче-

ские утвержде-

ния; 

 владеть понятия-

ми стереометрии: 

призма, паралле-

лепипед, пира-

мида, тетраэдр; 

 иметь представ-

ления об аксио-

мах стереомет-

рии и следствиях 

из них и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь строить 

сечения много-

гранников с ис-

пользованием 

различных мето-

дов, в том числе 

и метода следов; 

 иметь представ-

ление о скрещи-

вающихся пря-

мых в простран-

стве и уметь на-

ходить угол и 

расстояние меж-

ду ними; 

 применять тео-

ремы о парал-

лельности пря-

мых и плоско-

стей в простран-

стве при решении 

задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование 

ности много-

гранника; 

 иметь представ-

ление о кониче-

ских сечениях;  

 иметь представ-

ление о касаю-

щихся сферах и 

комбинации тел 

вращения и 

уметь приме-

нять их при ре-

шении задач; 

 применять при 

решении задач 

формулу рас-

стояния от точ-

ки до плоскости; 

 владеть разными 

способами зада-

ния прямой урав-

нениями и уметь 

применять при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем вектор-

ный метод и ме-

тод координат;  

 иметь представ-

ление об аксио-

мах объема, при-

менять формулы 

объемов прямо-

угольного парал-

лелепипеда, 

призмы и пира-

миды, тетраэд-

ра при решении 

задач; 

 применять тео-

ремы об отно-

шениях объемов 

при решении за-

дач; 

 применять инте-

грал для вычисле-

ния объемов и 

поверхностей 

тел вращения, 

вычисления пло-
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реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

 использовать 

свойства 

пространстве

нных 

геометрическ

их фигур для 

решения 

типовых 

задач 

практическог

о 

содержания; 

 соотносить 

площади 

поверхностей 

тел 

одинаковой 

формы 

различного 

размера; 

 соотносить 

объемы 

сосудов 

одинаковой 

формы 

различного 

размера; 

 оценивать 

форму 

правильного 

многогранни

ка после 

спилов, 

срезов и т.п. 

(определять 

количество 

вершин, 

ребер и 

граней 

полученных 

многогранни

ков)  

для изображения 

фигур; 

 уметь применять 

перпендикуляр-

ности прямой и 

плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятия-

ми ортогональ-

ное проектирова-

ние, наклонные и 

их проекции, 

уметь применять 

теорему о трех 

перпендикулярах 

при решении за-

дач; 

 владеть понятия-

ми расстояние 

между фигурами 

в пространстве, 

общий перпенди-

куляр двух скре-

щивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием 

угол между пря-

мой и плоско-

стью и уметь 

применять его 

при решении за-

дач; 

 владеть понятия-

ми двугранный 

угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикуляр-

ные плоскости и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 владеть понятия-

ми призма, па-

раллелепипед и 

применять свой-

ства параллеле-

пипеда при ре-

шении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

щади сфериче-

ского пояса и 

объема шарового 

слоя;  

 иметь представ-

ление о движени-

ях в пространст-

ве: параллельном 

переносе, сим-

метрии относи-

тельно плоско-

сти, централь-

ной симметрии, 

повороте отно-

сительно прямой, 

винтовой сим-

метрии, уметь 

применять их 

при решении за-

дач; 

 иметь представ-

ление о площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь представ-

ление о трех-

гранном и много-

гранном угле и 

применять свой-

ства плоских уг-

лов многогранно-

го угла при реше-

нии задач; 

 иметь представ-

ления о преобра-

зовании подобия, 

гомотетии и 

уметь приме-

нять их при ре-

шении задач; 

  уметь решать 

задачи на плос-

кости методами 

стереометрии; 

 уметь приме-

нять формулы 

объемов при ре-

шении задач 
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параллелепипед 

и применять его 

при решении за-

дач; 

 владеть понятия-

ми пирамида, ви-

ды пирамид, эле-

менты правиль-

ной пирамиды и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 иметь представ-

ление о теореме 

Эйлера, правиль-

ных многогран-

никах;  

 владеть понятием 

площади поверх-

ностей много-

гранников и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 владеть понятия-

ми тела враще-

ния (цилиндр, 

конус, шар и 

сфера), их сече-

ния и уметь при-

менять их при 

решении задач; 

 владеть понятия-

ми касательные 

прямые и плос-

кости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представ-

ления о вписан-

ных и описанных 

сферах и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятия-

ми объем, объе-

мы многогранни-

ков, тел враще-

ния и применять 

их при решении 

задач; 

 иметь представ-
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ление о развертке 

цилиндра и кону-

са, площади по-

верхности ци-

линдра и конуса, 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 иметь представ-

ление о площади 

сферы и уметь 

применять его 

при решении за-

дач; 

 уметь решать за-

дачи на комбина-

ции многогран-

ников и тел вра-

щения; 

 иметь представ-

ление о подобии 

в пространстве и 

уметь решать за-

дачи на отноше-

ние объемов и 

площадей по-

верхностей по-

добных фигур. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием 

свойств 

геометрических 

фигур 

математические 

модели для 

решения задач 

практического 

характера и задач 

из смежных 

дисциплин, 

исследовать 

полученные 

модели и 

интерпретироват

ь результат 

Вектор

ы и 

координ

 Оперировать 

на базовом 

уровне поня-

 Оперировать по-

нятиями декар-

товы координа-

 Владеть поня-

тиями векторы и 

их координаты; 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 
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аты в 

простр

анстве 

тием декар-

товы коор-

динаты в 

пространст-

ве;  

 находить ко-

ординаты 

вершин куба 

и прямо-

угольного 

параллеле-

пипеда 

ты в простран-

стве, вектор, 

модуль вектора, 

равенство век-

торов, коорди-

наты вектора, 

угол между век-

торами, скаляр-

ное произведение 

векторов, колли-

неарные векто-

ры; 

 находить рас-

стояние между 

двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение 

вектора на чис-

ло, угол между 

векторами, ска-

лярное произве-

дение, расклады-

вать вектор по 

двум неколлине-

арным векторам; 

 задавать плос-

кость уравнени-

ем в декартовой 

системе коорди-

нат; 

 решать про-

стейшие задачи 

введением век-

торного базиса 

 уметь выполнять 

операции над 

векторами; 

 использовать 

скалярное произ-

ведение векторов 

при решении за-

дач; 

 применять урав-

нение плоскости, 

формулу рас-

стояния между 

точками, уравне-

ние сферы при 

решении задач; 

 применять векто-

ры и метод коор-

динат в про-

странстве при 

решении задач  

 

 находить объем 

параллелепипеда 

и тетраэдра, за-

данных коорди-

натами своих 

вершин; 

 задавать прямую 

в пространстве; 

 находить рас-

стояние от точ-

ки до плоскости 

в системе коор-

динат; 

 находить рас-

стояние между 

скрещивающими-

ся прямыми, за-

данными в сис-

теме координат 

Истори

я 

матема

тики 

 

 Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные 

в ходе разви-

тия матема-

тики как нау-

ки; 

 знать приме-

ры матема-

тических от-

крытий и их 

авторов в 

связи с оте-

чественной и 

всемирной 

историей; 

 Представлять 

вклад выдающих-

ся математиков 

в развитие ма-

тематики и иных 

научных облас-

тей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

 Иметь представ-

ление о вкладе 

выдающихся ма-

тематиков в раз-

витие науки; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

Достижение 

результатов раздела 

II 
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 понимать 

роль матема-

тики в разви-

тии России 

Метод

ы 

матема

тики 

 Применять 

известные 

методы при 

решении 

стандартных 

математиче-

ских задач; 

 замечать и 

характеризо-

вать матема-

тические за-

кономерно-

сти в окру-

жающей дей-

ствительно-

сти; 

 приводить 

примеры ма-

тематических 

закономер-

ностей в 

природе, в 

том числе 

характери-

зующих кра-

соту и со-

вершенство 

окружающе-

го мира и 

произведе-

ний искусст-

ва 

 Использовать 

основные мето-

ды доказатель-

ства, проводить 

доказательство 

и выполнять оп-

ровержение; 

 применять ос-

новные методы 

решения мате-

матических за-

дач; 

 на основе мате-

матических за-

кономерностей в 

природе харак-

теризовать кра-

соту и совершен-

ство окружаю-

щего мира и про-

изведений искус-

ства; 

 применять про-

стейшие про-

граммные сред-

ства и электрон-

но-

коммуникацион-

ные системы при 

решении мате-

матических за-

дач 

 Использовать ос-

новные методы 

доказательства, 

проводить дока-

зательство и вы-

полнять опро-

вержение; 

 применять основ-

ные методы ре-

шения математи-

ческих задач; 

 на основе мате-

матических зако-

номерностей в 

природе характе-

ризовать красоту 

и совершенство 

окружающего 

мира и произве-

дений искусства; 

 применять про-

стейшие про-

граммные средст-

ва и электронно-

коммуникацион-

ные системы при 

решении матема-

тических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных вы-

числений для ис-

следования мате-

матических объ-

ектов 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 применять 

математические 

знания к 

исследованию 

окружающего 

мира 

(моделирование 

физических 

процессов, задачи 

экономики) 

 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

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

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  



55 
 

 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика 

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

образования: 

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

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 
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– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать 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; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– 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; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
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– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 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. 

Предметная область «Естественные науки» 

Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 
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– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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Астрономия   

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебнпознавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 
Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
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– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 
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– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 
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– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
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– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 
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– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 
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Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

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

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

 

Факультативный курс  «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» 

Предметные знания. Алгебраические задачи: уравнения, неравенства с 

переменными, системы, совокупности. Множества решений. Следование и равносильность 

задач. 

Общее понятие задачи с параметрами. Суждения существования и всеобщности, 

кванторы. Логические задачи с параметрами. Координатная интерпретация задач с 

параметрами. 

Многочлены и действия над ними. Деление с остатком, алгоритмы деления. Теорема 

Безу. Разложимые многочлены. Кратные корни. Число корней многочлена. Система и 

теорема Виета. 

Элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, 

перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник Паскаля. 

Многочлены низших степеней (от второй до четвертой). Поиск корней и разложений. 

Теоремы Виета для квадратичных и кубических многочленов (уравнений). Формула 

Кардано— Тарталья. 

Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. Методы замены и 

разложения. Метод интервалов, Метод эквивалентных переходов. Метод сведения к 

системам. Метод оценок. Использование монотонности. Схемы решения задач с модулями. 

Неравенства с двумя переменными — координатная интерпретация. Метод областей. 

Уравнения и системы с несколькими переменными. Основные методы решения 

рациональных алгебраических систем с двумя переменными: подстановка, исключение 

переменных, замена, разложение, использование симметричности и ограниченности, оценок 

и монотонности. Системы с тремя переменными — основные методы. 
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Алгебраические задачи с параметрами. Основные методы решения и исследования: 

аналитический и координатный (метод «Оха»). 

История алгебры как науки о выражениях и уравнениях (Кардано, Виет, Декарт, 

Ферма, Эйлер и др.). 

 

Предметные  умения, которыми должны овладеть учащиеся по изучении данного 

курса: 

умение проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные  

преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей); 

умение   использовать   основные   методы   при   решении       алгебраических задач с 

различными классами функций (рациональными и иррациональными алгебраическими), в 

том числе: методы замены,  разложения, подстановки, эквивалентных преобразований, 

использования симметрии, однородности, оценок, монотонности; 

умение понимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, логические и 

кванторные задачи; умение применять изученные методы исследования и решения задач с 

параметрами: аналитический и координатный. 

Личностные результаты: 

 формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового; 

 формирование положительного отношения к учению, желания приобретать 

новые знания, умения; 

 формирование осознанности своих трудностей и стремления к их 

преодолению; 

 способности к самооценке; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

 понимание элементарной математики как неотъемлемой части математики, 

методы которой базируются на многих разделах математики высшей; 

 понимание роли элементарной математики в развитии математики, роли 

математиков в развитии современной элементарной математики; 

 восприятие математики как развивающейся фундаментальной науки, 

являющейся неотъемлемой составляющей науки, цивилизации, общечеловеческой культуры 

во взаимосвязи и взаимодействии с другими областями мировой культуры; 

 представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной информации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задач. 

 

Факультативный  курс «Мировая художественная культура» 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:   - 

расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие;  

- развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, 

слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо 

виде искусства;    

-  присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

- понимание и оценку художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; общее представление о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; 

- знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей 

отечественного и зарубежного искусства;   

-   развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, 

в том числе зрительной, слуховой и другое; овладение умениями и навыками для реализации 

художественно- творческих идей и создания выразительного художественного образа в 

каком-либо виде искусства;  - осознанное применение специальной терминологии для 

обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства;   умение 

эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять 

интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;   

-  осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 

жанров, особенностей языка); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение 

практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности;  - иметь 

личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных 

ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта 

поколений) в наши дни;  
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-использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном 

общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

 Факультативный  курс «Оказание первой помощи» 

В результате изучения факультативного курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.  

Учащийся научится: 

— раскрывать общие положения, касающиеся первой помощи, и основные понятия, еѐ 

определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи;  

— понимать и объяснять организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 

 — характеризовать состояния, при которых оказывается первая помощь, еѐ основные 

мероприятия;  

— понимать общую последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших; 

 — объяснять внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи;  

— определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

 — определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего и окружающих; 

 — устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья и прекращать действие 

повреждающих факторов на пострадавшего;  

— анализировать признаки отсутствия сознания и дыхания; 

— определять наличие сознания у пострадавшего;  

— определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;  

— раскрывать правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-лѐгочной реанимации;  

— открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъѐмом подбородка, 

выдвижением нижней челюсти;  

— осуществлять давление руками на грудину пострадавшего;  

— проводить искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», с использованием 

устройства для искусственного дыхания;  

— обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей приданием устойчивого 

бокового положения;  

— определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на магистральных 

артериях;  

— характеризовать признаки острой непроходимости дыхательных путей;  

— понимать правила оказания первой помощи при инородных телах в верхних дыхательных 

путях; 

 — проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; 

— характеризовать правила проведения обзорного осмотра и признаки повреждений при 

наружных кровотечениях;  

— проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

 — определять признаки кровопотери;  

— владеть приѐмами временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибание конечности в суставе, 

прямое давление на рану, наложение давящей повязки; 

 — оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; — накладывать повязки 

на различные участки тела;  

— накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку;  

— понимать и объяснять правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие 

травм и повреждений; 
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 — проводить подробный осмотр пострадавшего: головы, шеи, груди, спины, живота и таза, 

конечностей; проводить опрос;   

— характеризовать признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур;  

— понимать правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия 

высоких температур;  

— применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения; 

 — анализировать и объяснять признаки отморожений и других эффектов воздействия 

низких температур;  

— раскрывать правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах 

воздействия низких температур;  

— применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур;  

— понимать признаки отравлений и правила оказания первой помощи при отравлениях;  

— прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промывание 

желудка путѐм приѐма воды и вызывания рвоты, удаление опасных веществ с повреждѐнной 

поверхности и промывание повреждѐнной поверхности проточной водой);  

— оценивать количество пострадавших;  

— объяснять способы перемещения пострадавших; применять различные способы 

перемещения пострадавших одним, двумя или более участниками оказания первой помощи;  

— объяснять порядок вызова скорой медицинской помощи; вызывать скорую медицинскую 

помощь, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом;  

— понимать и объяснять правила оказания первой помощи при травмах различных областей 

тела;  

— раскрывать правила транспортной иммобилизации;  

— извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;  

— проводить иммобилизацию (аутоиммобилизацию, с помощью подручных средств, с 

использованием изделий медицинского назначения);  

— фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием табельных изделий медицинского назначения);  

— контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение);  

— использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой 

помощи;  

— оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 

 — передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом. 

 

Факультативный  курс «Биохимия» 

В результате изучения факультативного курса на уровне среднего общего образования 

у учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.  

Учащийся научится:  

— раскрывать на примерах роль биохимии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека;  

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между биохимией и другими 

естественными науками;  

— составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определѐнному классу соединений;  

— характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веществ; — 
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обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту;  

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах белков, липидов, 

углеводов и нуклеиновых кислот для применения в научной и практической деятельности; 

— использовать на практике различные методы биохимии 

 — экстракцию нуклеиновых кислот из биологических объектов, спектрофотометрию 

в УФ-видимой области, тонкослойную хроматографию;  

— выполнять химический эксперимент в соответствии с правилами и приѐмами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием: по 

получению образца нуклеиновых кислот клеток лука, нуклеопротеина дрожжей, липидной 

фракции желтка куриного яйца;  по разделению биомолекул;  по проведению качественных 

реакций на наличие в нуклеиновых кислотах остатков пуриновых оснований, 

рибозы/дезоксирибозы, фосфорной кислоты;  по проведению количественного анализа 

фосфатидилхолина;  по проведению качественных и количественных реакций на белки и 

аминокислоты;  

— владеть правилами и приѐмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

— владеть методами компьютерной визуализации биомолекул с использованием 

программы PyMol;  

— строить модели белков с помощью метода гомологичного моделирования;  

— критически оценивать и интерпретировать с точки зрения естественно-научной 

корректности химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях, в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 — представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологи 

Учащийся получит возможность научиться:  

— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биохимии как науки на 

различных исторических этапах еѐ развития;  

— использовать методы научного познания при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 — устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний;  

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; — 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных биохимических методов;  

— характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших биологически 

активных веществ. 

Факультативный   курс «Будь здоров» 

Предметные результаты: Учащиеся должны знать: 

- строение и функции биосистем разных уровней; 

- основы цитологии и гистологии биосистем; 

– составляющие понятий «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

– функции и показатели здоровья; 
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– факторы риска, воздействие неблагоприятных факторов на здоровье человека; 

– наследственные болезни и наследственная предрасположенность к некоторым 

заболеваниям, способы их предупреждения; 

– болезни, зависящие от образа жизни и привычек; 

– способы профилактики вредных привычек; 

– о стрессе как реакции адаптации; 

– о влиянии социума на состояние здоровья; 

– особенности природной среды как источника инфекционных заболеваний, что такое 

эндемичные заболевания. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; движущих сил 

эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии. 

- описывать клетки организмов (под микроскопом), готовить и описывать 

микропрепараты. 

 

Факультативный   курс  «Русское правописание: орфография и пунктуация» 
 

Предметные результаты: 

 сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный 

язык»; 

 понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении 

норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в 

ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

 владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка на-

выками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизве-

дѐнной речи; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нѐм информа-

ции (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

 умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных 

жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, свѐрну-

тых алгоритмических предписаний; 

 более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной лите-

ратуры; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать своѐ к ним отношение в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их приме-

нять; 

 осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в 

единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 
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Факультативный   курс  «Человек в глобальном мире» 

 

В результате изучения факультативного курса ученик должен 

знать/понимать: 
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гума-

нитарного познания. 

Уметь: 
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, про-

цессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной ин-

формации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиови-

зуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществовед-

ческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы,социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественныхнаук; 

подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике. 

 

Факультативный   курс  «Глобальный мир в XXI веке» 

 

В результате изучения факультативного курса ученик должен 

знать/понимать: 
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гума-

нитарного познания. 

Уметь: 
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, про-
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цессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной ин-

формации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиови-

зуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществовед-

ческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы,социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественныхнаук; 

подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике. 

Факультативный   курс  «История родного края» 

В результате изучения курса ученик должен 

 знать основные этапы и ключевые события истории  Белгородской области 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших историче-

ских событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям  Белгородской облас-

ти, достижениям культуры; 

           использовать приобретенные знания и умения в   практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
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- использования знаний об историческом пути и традициях народов  края в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

Элективный  курс  «Индивидуальный проект (география)» 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекват-

ные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и про-

ектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления про-

стых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 

Элективный  курс  «Индивидуальный проект (биология)» 

 

Учащийся научится:  

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 

проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 

экспертное знание;  

— раскрывать этапы цикла проекта;  

— самостоятельно применять приобретѐнные знания в проектной деятельности 

при решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; Продолжение — владеть методами поиска, анализа 

и использования научной информации; — публично излагать результаты проектной 

работы. 

 

Элективный курс  «Индивидуальный проект (история)» 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 



76 
 

 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные 

методы и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или 

работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) 

для защиты на школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

 

Элективный курс  «Технология» 

 

Предметные результаты: 

1. в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

2. в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процессе труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
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- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей 

сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. в эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

5. в коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы 

6. в физиолого-психологической сфере: 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС среднего общего образования к результатам освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования и направлена на обеспечение 

оценки и управление качеством образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность всех участников образовательной деятельности.  

Особенностями системы оценки являются:  

1. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляет-

ся в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

2. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий) планируемых результатов; 

– 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. 

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

представлению и интерпретации результатов и 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». 

4. Использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки. 

5. Оценка динамики образовательных достижений учащихся.  

6. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования. 

7. Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования.  

8. Использование накопительной системы оценивания (портфель достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений. 

9. Использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 

Основные положения системы оценки достижения планируемых результатов  

1. Система оценки достижения планируемых результатов предназначена для 

определения соответствия уровня освоения каждым учащимся планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

2. Объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования. Объект оценки включает в себя оценку следующих 

образовательных достижений, как взаимосвязанных и неделимых в образовательной 

деятельности составляющих: личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Объект   Предмет оценки Процедуры оценки 
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оценки 
 

Личностные 

результаты  

   

 

сформированность 

личностных УУД (са-

моопределение, смыс-

лообразование, мо-

рально-этическая ори-

ентация) 

оценка эффективности 

воспитательно-

образовательной дея-

тельности образователь-

ной организации и обра-

зовательных систем раз-

ного уровня 

-внешние неперсонифици-

рованные мониторинговые 

исследования; 

-внутренний мониторинг 

(сформированность от-

дельных личностных ре-

зультатов, проявляющихся 

в соблюдении норм и пра-

вил поведения, принятых 

образовательной организа-

ции) 

Предметные 

результаты  

 - -

  

 
 

достижение плани-

руемых результатов 

по отдельным 

предметам, способ-

ствующих освое-

нию систематиче-

ских знаний  

   

 

способность к решению 

учебно-познавательных 

и учебно-практических 

задач с использованием 

способов действий, со-

держания учебных 

предметов 

-входная диагностика; 

-текущее оценивание;  

- накопительная оценка;  

- итоговая внешняя или 

внутренняя оценка 

 

Метапредмет-

ные результаты  

     

 

сформированность 

регулятивных, ком-

муникативных и по-

знавательных УУД 

– смысловое чтение,  

– познавательные УУД 

(включая логические 

приемы и методы 

познания, 

специфические для 

отдельных 

образовательных 

областей);  

– ИКТ-

компетентность;  

– сформированность 

регулятивных и 

коммуникативных 

УУД. 

-внутренняя накопитель-

ная оценка («Портфель 

достижений»);  

-итоговая оценка (защита 

индивидуального 

итогового проекта) 

 

3. Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

4. Основными направлениями системы оценки достижения планируемых результа-

тов являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МБОУ «Хотмыжская СОШ», включающей оценочные процедуры, 

такие как входная диагностика, текущее оценивание, накопительная оценка, промежуточное 

и итоговое оценивание. А также процедур внешней оценки, включающей государственную 

итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
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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). 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, 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.  

5. Использование системы оценки достижения планируемых результатов учащихся 

осуществляется в двух направлениях: а) организация входной, текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов учащихся; б) организация и 

самоорганизация самооценки и самоконтроля учащимися своей образовательной 

деятельности. Эти направления соответствуют системно-деятельностному и 

компетентностному подходам.  

6. Система оценки достижения планируемых результатов определяет порядок 

предоставления и использования персонифицированной и неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигнутых учащимися образовательных результатах.  

Система оценки достижения планируемых результатов обеспечивает возможность 

оценить и построить индивидуальную траекторию развития личности учащегося при 

переходе из класса в класс для дальнейшей ее реализации с учетом зоны ближайшего 

развития.  

Организация и содержание оценочных процедур 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами);  

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – учащимися,            

педагогами, администрацией).  

Внешняя оценка планируемых результатов.  
Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:  

1. На старте (в начале 10-го класса) в рамках регионального мониторинга качества                   

образования.  

2. В рамках государственной итоговой аттестации (11 класс). Предметом                   

государственной итоговой аттестации освоения учащимися основной образовательной                

программы среднего общего образования являются достижения предметных и метапредмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образова-

ния в рамках учебных дисциплин, необходимых для получения аттестата о среднем общем                     

образовании и продолжения образования в образовательных организациях профессионально-

го образования.  

Внутренняя оценка планируемых результатов.  
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов МБОУ «Хотмыж-

ская СОШ» включает в себя стартовое (входное), текущее (тематическое), промежу-

точное и итоговое оценивание.  
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Стартовая (входная) диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями 

(универсальными и специфическими для основных учебных предметов). 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося) и 

диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении). Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

Выбор форм, методов и моделей заданий, а так же методов проверки  текущей оценки 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности 

учителя.  

Промежуточная (тематическая) оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный 

перечень, и в рабочих программах. Результаты промежуточной  оценки являются 

основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Предметом годового (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень 

освоения учащимися предметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей. Порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся определяется 

Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Хотмыжская СОШ». 

Итоговая аттестация по результатам освоения ООП СОО включает три составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации учащихся (10-11 классы), отражающие дина-

мику индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответствии с планируе-

мыми    результатами освоения ООП СОО;  

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений учащихся за 10-11-й 

классы, которые оформляются в портфель достижений учащихся;  

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования.  

Учебные предметы и их количество для ГИА определяется на Федеральном уровне.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников среднего общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. Оценка учебно-исследовательской 

и проектной деятельности осуществляется в рамках оценивания индивидуального итогового 

проекта. 

Особенности оценки личностных и метапредметных результатов. Обоснование 

выбора диагностического инструментария 

Выбор диагностического инструментария основывается на следующих критериях:  

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  
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–  учет системного характера видов УУД; 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня раз-

вития универсальных учебных действий.  

• адекватность методик целям и задачам исследования;  

• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;  

• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их слож-

ности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;  

• валидность надежность применяемых методик;  

• профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществ-

ляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 

результатов;  

• этические стандарты деятельности психологов.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие основные блоки:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Компоненты 

ОД 

Вид оценки 

 Стартовая    
 

Текущая/Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель  

 

Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в 

соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся.  

Объект  Процесс формирования  Уровень сформированности  

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-

этической ориентации.  

Процедуры, ме-

тоды сбора ин-

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
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формации  

 

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 разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа), тестирование, письменный 

опрос (самостоятельная работа), эксперимент.  

Диагностиче-

ский инстру-

ментарий  

 

10 класс: 

-  Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн; 

- «Я-концепция»; 

-«Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга; 

-Методика «Рефлексивная самооценка учебной деятельности»; 

-«Профессиональные склонности» 

-«Профессиональный тип личности» 

11 класс 

-  Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн; 

- «Я-концепция»; 

-«Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга; 

-Методика «Рефлексивная самооценка учебной деятельности»; 

-«Профессиональные склонности» 

-«Профессиональный тип личности» 

КИМы - задания (вопросы) для фор-

мирования личностных УУД 

(достижения планируемых 

личностных результатов).  

- тесты (и т.п.) для изучения личностных 

сфер ученика (личностных результатов). 

Критерии - соответствие планируемым личностным результатам (действия учени-

ков в ситуациях самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемо-

го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-

чивающего личностный моральный выбор);  

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла УУД, 

их значимости, необходимости, целесообразности, полезности.  

Шкала и вид 

отметки 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости 

от показателей – умений, характеризующих достижения и положитель-

ные качества личности учащихся). Знаково-символические средства, по-

казывающие отношение учащихся к достигнутым результатам: цветовые, 

рисуночные.  

Описание результатов в контексте критериев ценности.  

Формы фикса-

ции 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств учащихся  

- портфель достижений  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 

(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-

гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» проводить отдельные процедуры по оценке:  

- смыслового чтения,  

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

- ИКТ-компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения при получении среднего общего образования. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений учащихся на уровне среднего общего образования являются 

материалы:  

- стартовой диагностики (входная);  

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

-промежуточных комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности универсальных учебных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 

внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 

зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

Компоненты ОД Вид оценки 

Стартовая (входная)   
 

Текущая/ 

Промежуточная 

Годовая/Итоговая 

Цель  

 

Оценка сформированности регулятивных, познавательных и                         

коммуникативных УУД в соответствии с требованиями к                                               

планируемым метапредметным результатам освоения                                                 

междисциплинарной программы формирования УУД.  
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 - анализ процесса форми-

рования регулятивных, 

познавательных, комму-

никативных УУД 

оценка уровня сформированности УУД, анализ 

полученных результатов  

Объект  Процесс формирования 

регулятивных, познава-

тельных, коммуникатив-

ных УУД  

Сформированность 

регулятивных, по-

знавательных, ком-

муникативных УУД  

Сформированность ре-

гулятивных, познава-

тельных, коммуника-

тивных УУД  

Процедуры 

(внутренняя на-

копленная оценка 

(таблицы оценки 

достижения пла-

нируемых резуль-

татов), итоговая 

оценка)  

Наблюдение, устный оп-

рос, письменный опрос 

(самостоятельная работа).  

Наблюдение, уст-

ный опрос, пись-

менный опрос (са-

мостоятельная ра-

бота).  

Письменный опрос  

(итоговые проверочные 

работы по предметам, 

комплексные работы на 

межпредметной основе) 

Защита индивидуально-

го проекта  

Диагностический 

инструментарий  

 

Регулятивные УУД 

10 класс: 

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков 

(методика М. Ступницкой)  

-«Планируем свой день»; 

-Методика «Кодировка» 

11 класс: 

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков 

(методика М. Ступницкой)  

-«Планируем свой день»; 

-Методика «Кодировка» 

Познавательные УУД 

10 класс: 

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков 

(методика М. Ступницкой)  

-Методика «Интеллектуальная лабильность» 

11класс: 

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков 

(методика М. Ступницкой)  

-Методика «Интеллектуальная лабильность» 

Коммуникативные УУД 

10 класс: 

- Методика КОС; 

-Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков 

(методика М. Ступницкой)  

11 класс: 

- Методика КОС; 

-Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков 

(методика М. Ступницкой)  

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности регулятив-

ных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД (достижения пла-

нируемых метапредметных результатов);  

Критерии - соответствие планируемым метапредметным результатам 

Шкала и вид от-

метки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости 

от показателей – умений, характеризующих уровень сформированности ре-

гулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД; в соответ-
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ствии с методикой диагностики).  

Формы фиксации – оценочные листы  

– листы индивидуальных достижений  

– рабочие тетради  

– тетради проверочных, контрольных, диагностических работ  

– дневники учащихся  

– портфель достижений  

– классный журнал 

– электронный журнал 

Диагностика сформированности УУД учителями-предметниками.  
Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся осуществляется на основе метода наблюдения. Наблюдение является наиболее 

приемлемым методом диагностики, так как позволяет дать целостное представление об 

учебной деятельности. 

Процедура проведения диагностического исследования  

1. Учитель-предметник самостоятельно заполняет информацию по каждому 

учащемуся в сводной таблице класса.  

2. Объектом наблюдения учителя являются универсальные учебные действия 

учащихся. Для более объективной оценки рекомендуется процесс ежедневного наблюдения 

и заполнения таблицы ограничивать пятью учащимися. Таким образом, процесс наблюдения 

за учащимися всего класса осуществляется в течение нескольких дней.  

3. Итоги наблюдений педагог сопоставляет с описанием представленных уровней 

сформированности универсальных учебных действий.  

4. Каждому показателю из группы УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) присваивается свой балл.  

5. Определяется уровень сформированности по каждой группе УУД путем деления 

суммы баллов по всем показателям группы на число этих показателей и процентное 

соотношение учащихся с высоким, средним и низким уровнем сформированности УУД.  

Особенности оценки индивидуального итогового проекта  
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

1. Требования к содержанию и направленности проекта  

1.1. На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

1.2. На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр.  

1.3. Учащимися начинают использоваться элементы математического моделирования 

и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

1.4. На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры 

и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 



87 
 

 

1.5. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

1.6. Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, 

а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

2. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное, бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное, информационное. 

3. Требования к защите проекта  
3.1. Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

3.2. На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, его социальная значимость; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

3.3. На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

3.4. Проектная работа должна быть обеспечена педагогическим сопровождением. В 

функцию педагога  входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

3.5. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

4. Критерии оценки проектной работы.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 



88 
 

 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Сформированность 

предметных 

знаний и способов 

действий  

 

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пу-

ти еѐ решения; продемонстриро-

вана способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, дости-

гать более глубокого понимания 

изученного  

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критиче-

ского мышления, умение само-

стоятельно мыслить; продемонст-

рировано умение раскрыть содер-

жание работы, грамотно и обосно-

ванно в соответствии с рассматри-

ваемой проблемой/темой исполь-

зовать имеющиеся знания и спо-

собы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы  

Сформированность 

познавательных 

УУД  

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной рабо-

ты. В работе и в ответах на во-

просы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности; способность к само-

стоятельному приобретению зна-

ний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить 

проблему и сформулировать ос-

новной вопрос исследования, вы-

брать адекватные способы ее ре-

шения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выво-

дов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого реше-

ния, обоснование и создание мо-

дели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п.  

Ошибки отсутствуют.   

Сформированность 

регулятивных 

УУД  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирова-

ния работы. Работа доведена до 

конца и представлена комиссии;  

некоторые этапы выполнялись 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдель-

ные элементы самооценки и са-

моконтроля учащегося  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и 

представления. Использованы ре-

сурсные возможности для дости-

жения целей; осуществлен выбор 

конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях. 
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Контроль и коррекция осуществ-

лялись самостоятельно  

Сформированность 

коммуникативных 

УУД 

 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы, 

подготовки и осуществления  

презентации. Автор отвечает на 

вопросы.  

 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу-

рированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно и аргументиро-

ванно отвечает на вопросы  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых  критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятель-

ному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий 

и сформированности коммуникативных действий);  

2) сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксиро-

вана на повышенном уровне, если ни один из обязательных элементов проекта (продукт, по-

яснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного ре-

шения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено для участия в конкурсах различного 

уровня.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт.  

При необходимости может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. При этом, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу 

за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»).  
Оценочный  лист итогового проекта 

Критерий Уровень сформированности навыков 

проектной деятельности 

 

Количество 

баллов 

Полученный 

результат в 

баллах 

Сформированность 

предметных 

Базовый - Работа в целом свидетельству-

ет о способности самостоятельно с опо-
1  
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знаний и способов 

действий  

 

 

рой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ решения. В 

ходе работы над проектом продемонст-

рирована способность приобретать но-

вые знания, достигать более глубокого 

понимания изученного.  

Повышенный - Работа в целом свиде-

тельствует о способности самостоятель-

но ставить проблему и находить пути еѐ 

решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрировано владение логиче-

скими операциями, навыками критиче-

ского мышления, умение самостоятельно 

мыслить, формулировать выводы, обос-

новывать и реализовывать принятое ре-

шение. Учащимся продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глу-

бокого понимания проблемы  

2  

Повышенный высокий - Работа в целом 

свидетельствует о способности само-

стоятельно ставить проблему и находить 

пути еѐ решения. В ходе работы над про-

ектом продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, на-

выками критического мышления; умение 

самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать, реализовывать и 

апробировать принятое решение. Уча-

щимся продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого пони-

мания проблемы, прогнозировать.  

3  

Сформированность 

познавательных 

УУД  

 

Базовый - Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по содер-

жанию работы отсутствуют грубые 

ошибки.  

1  

Повышенный - Продемонстрировано 

свободное владение предметом проект-

ной деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой проблемой (темой) 

использованы имеющиеся знания и спо-

собы действий.  

2  

Повышенный высокий - Продемонстри-

ровано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсут-

ствуют. Автор продемонстрировал глу-

бокие знания, выходящие за рамки 

3  
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школьной программы.  

Сформированность 

регулятивных УУД  

 

Базовый - Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования рабо-

ты. Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некоторые этапы вы-

полнялись при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля уча-

щегося. 

1  

Повышенный - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реали-

зована, своевременно пройдены все не-

обходимые этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и коррекция осуще-

ствлялись самостоятельно.  

2  

Повышенный высокий - Работа само-

стоятельно спланирована и последова-

тельно реализована. Автор продемонст-

рировал умение управлять своей позна-

вательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять вы-

бор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно  

3  

Сформированность 

коммуникативных 

УУД 

 

Базовый - Продемонстрированы 

навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

1  

Повышенный - Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выраже-

ны ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение 

вызывает некоторый интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы.  
 

2  

Повышенный высокий - Тема ясно опре-

делена и пояснена. Текст/сообщение хо-

рошо структурированы. Все мысли вы-

ражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Автор владеет культу-

рой общения с аудиторией. Рабо-

та/сообщение вызывает большой инте-

рес. Автор свободно и аргументировано 

отвечает на вопросы.  

3  

ИТОГО  4-12  

 

Критерии выставление отметки Итоговая отметка 
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Баллы 4-6 7-9 10-12   

Отметка  удовлетворительно хорошо отлично   

    Подпись 

учителя 

Расшифровка 

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.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

предполагающие вариативные пути решения, 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, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

 Для описания достижений учащихся целесообразно установить следующие  уровни. 

№ 

п\п  

Уровень  Характеристика уровня  Оценка/отметка  

1. Высокий 

80-100%  

 

Учащимся продемонстрировано усвоение 

осознанного  овладения учебными действиями на 

базе одного или всех предметов, а также 

способность использовать, преобразовывать 

знание (способ действия) для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

оценка «отлично» 

(отметка «5»)  

 

2. Повышенный 

65-79% 

Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.  

Учащимся продемонстрировано усвоение опорной 

системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а 

также способность использовать, преобразовывать 

знание (способ действия) для решения задач в 

новых условиях, новых структурах действия. 

оценка «хорошо» 

(отметка «4») 

3.  

 

Базовый  

50-64% 

Демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач.  

Правильно выполнены задания, построенные на 

базовом учебном материале, освоена опорная 

система знаний и способов действий по предмету, 

необходимая для продолжения образования в 

оценка 

«удовлетворительно» 

(отметка «3»)  
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основной школе.  

  

4.  

 

Пониженный  Свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся освоено 

менее 50% планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом учащийся может 

выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа учащихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня.  

оценка 

«неудовлетворитель

но» (отметка «2»)  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 

необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

необходимо продемонстрировать), за которые учащийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня.  

Оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 

50 % заданий базового уровня или получения 50 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом МБОУ 

«Хотмыжская СОШ». 

Компоненты 

системы  

оценки 

Вид оценки 

Стартовая /входная   
 

Текущая/ Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель  

 

Анализ процесса ос-

воения способов  дей-

ствий с изучаемым 

предметным содержа-

нием.  

 

- оценка освоения предметных знаний и способов 

действий с предметным содержанием;  

- выявление соответствия уровня сформированно-

сти способов действий с предметным содержанием 

требованиям к планируемым предметным резуль-

татам  

освоения программного 

материала по теме, бло-

ку, содержательной ли-

нии.  

освоения программно-

го материала за  полу-

годие, год.  

Объекты Устный опрос, пись-

менный опрос (само-

стоятельная работа, 

интегрированный 

проект).  

 

Письменный (устный) 

опрос (контрольная ра-

бота на оценку усвоения 

программного материала 

по теме, блоку, содержа-

тельной линии), элек-

тронная презентация, 

доклад  

Письменный опрос  

(итоговые проверочные 

работы по предметам, 

комплексные работы 

на межпредметной ос-

нове).  

Процедуры  

 

Устный опрос, пись-

менный опрос (само-

стоятельная работа, 

интегрированный 

проект).  

 

Письменный (устный) 

опрос (контрольная ра-

бота на оценку усвоения 

программного материала 

по теме, блоку, содержа-

тельной линии), элек-

тронная презентация, 

доклад  

Письменный опрос  

(итоговые проверочные 

работы по предметам, 

комплексные работы 

на межпредметной ос-

нове).  

Инструмента-

рий  

 

Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта.  

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с 

предметным содержанием (достижения планируемых предметных резуль-

татов);  

Критерии - соответствие планируемым предметным результатам  

Шкала и вид 

отметки 

- принятые в образовательной организации  оценочные шкалы: 5-балльная 

шкала, «отметки-баллы» и т.п.  

Формы фикса-

ции 

– оценочные листы  

– листы индивидуальных достижений  

– рабочие тетради  

– тетради проверочных, контрольных, диагностических работ  

– дневники учащихся  

– портфель достижений  

– классный журнал 

– электронный журнал  

Форма, периодичность и порядок промежуточной текущей и промежуточной годовой 

аттестации определяется ООП СОО, Уставом ОО, а также локальными актами учреждения, 

утверждаются приказом директора ОО, указывается в учебном плане школы.  
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце  учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструмент динамики образовательных достижений. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Программа мониторинговых исследований сформированности УУД 

1 этап (10 класс) 

1 полугодие 2 полугодие 

Диагностический 

минимум по 

адаптации. 

Коррекционно-

развивающая работа 

по адаптации 

Диагностика 

сформированности 

УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

СОО. 

 

Диагностика 

сформированности 

УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

СОО. 

 

Обеспечение 

участия в 

образовательном 

событии 

(конференция, 

семинар, экспедиция, 

ассамблея, 

исследовательская 

работа, волонтерские 

акции, конкурсы и 

олимпиады, 

дистанционные 

курсы)  

2 этап (11 класс) 

1 полугодие 2 полугодие 

Диагностика сформированности УУД, 

соответствующих требованиям ФГОС СОО. 

Составление индивидуального 

образовательного маршрута для учащихся с 

базовым уровнем сформированности УУД 

Диагностика 

сформированности 

УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

СОО. 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Защита 

индивидуального 

итогового проекта 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях.  
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Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 

в портфель достижений ученика (портфолио).  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности интересов, выраженности проявлений творче-

ской инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данными обучаю-

щимися. В портфолио  включаются как документы, фиксирующие достижения обучающего-

ся (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы 

и проч.), так и его работы. На уровне среднего общего образования приоритет при отборе 

докуметов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, дипломы, 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утвер-

жается Министертвом  просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется са-

мим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии родителей (законных 

представителей). Включение  каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 

Портфолио  является одной из составляющих «портрета»                                                 

выпускника и используется при поступлении в высшие учебные заведения. 

Портфолио служит для сбора информации о продвижении учащегося в учебной дея-

тельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования.  

Порфолио включает титульный лист и разделы: 

1. «Мое имя»; 

2. «Рабочие материалы»; 

3. «Творческие работы»; 

4. «Достижения». 

В конце учебного года учитель помещает в папку результаты итогового контроля по 

предметам, итоги диагностики метапредметных результатов (кроме линостных результатов) 

и их систематизированные данные. 

Ответсвенность за организацию формирования портфолио, его хранения в течение 

всего периода обучения и систематическое знакомство родителей (законных представителей) 

с его содержанием возлагается на классного руководителя. При переводе ученика в другую 

образовательную организацию портфолио выдается родителям (законным представителям) 

вместе с личным делом, медицинской картой. 

Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку при получении среднего общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов среднего общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе;  

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА).  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
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стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

Оценка результативности деятельности 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

• особенностей контингента учащихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников средней  школы. 

 

II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области                учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характери-

стиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а 

также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности.  

 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  
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Примерная программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам ос-

воения основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и органи-

зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето-

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-

чающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений;  

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся;  

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной ра-

боты по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных програм-

мах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;  

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проек-

тов;  

– возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-

никативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические усло-

вия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретен-

ные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах дея-

тельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  
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В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего об-

щего образования определяет следующие задачи:  

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в но-

вых для обучающихся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержа-

ния учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсаль-

ных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дейст-

вий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста явля-

ются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перене-

сены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеуроч-

ной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре об-

разовательной деятельности  
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к мо-

менту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важ-

нейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный 

этап в становлении УУД.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосред-

ственно). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных 

проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучеб-

ные ситуации. К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целе-

сообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных кур-
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сах, осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в граж-

данских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучаю-

щиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, 

семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобре-

тает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в труд-

ных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образователь-

ном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осоз-

нанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Разви-

тые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разре-

шать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. Централь-

ным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое форми-

рование образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и метапредметных задач  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала;  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обу-

чающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации ( портфолио);  

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обу-

чающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  
Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  
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в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и форму-

лировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспе-

чивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирова-

ния рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего об-

разования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучаю-

щихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения;  

– методологические и практические семинары;  

– образовательные экспедиции и экскурсии;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий;  

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сооб-

щества, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образо-

вания — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель про-

дуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуника-

ции:  

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов;  

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной об-

щественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуника-

ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сооб-

ществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

– межшкольные (межрегиональные) семинары обучающихся;  

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся:  

– выбор дальнейшей образовательной траектории, определение жизненных стратегий 

и т.п.;  

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально сущест-

вующих бизнес-практик;  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

 К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волон-

терских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  
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б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной орга-

низации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечи-

вается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать воз-

можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными ис-

точниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся  
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старше-

классников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математи-

ческого моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия пара-

метров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

школе социальными и культурными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социаль-

ный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сооб-

ществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей.  

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: исследовательское, инженерное, прикладное, бизнес-проектирование, информаци-

онное, социальное, игровое, творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное, исследовательское, инженерное, бизнес-проектирование, информационное. 
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II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся по-

лучат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных мето-

дах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность ги-

потезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах ис-

следований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проек-

тов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении исследователь-

ских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полу-

ченных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирова-

ния, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объектив-

но презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

     – адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков;  

     – адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

    – адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов.  
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II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образова-

ния.  

Педагогические кадры Школы имеют необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы УУД, что включает следующее:  педагоги владеют представлениями о воз-

растных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы;  педагоги про-

шли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  педагоги участвовали в разра-

ботке программы по формированию УУД;  педагоги могут строить образовательную дея-

тельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования кон-

кретных УУД;  педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельности;  характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  педагоги владеют методиками форми-

рующего оценивания;  педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:  

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной органи-

зации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения сопровож-

дения образовательной траектории обучающегося);  

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, получен-

ных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учеб-

ные результаты основного образования;  

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траек-

тории обучающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследова-

тельскую деятельность;  

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социаль-

ных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
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волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, ма-

рафонах и проектах.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре-

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцени-

ваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных си-

туаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий  

– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;  

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и раз-

ных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.).  

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных струк-

тур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии;  

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различ-

ные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации проме-

жуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных дейст-

вий во время реализации оценочного образовательного события:  

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения;  

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каж-

дой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события;  

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов;  

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценоч-

ных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в та-

ком случае должны усредняться;  

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть преду-

смотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оцен-

ки обучающихся экспертами.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий  
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

– защита темы проекта (проектной идеи);  

– защита реализованного проекта.  
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На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:  

– актуальность проекта;  

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей;  

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;  

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реали-

зации данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять ре-

альное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный про-

ект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации.  

Проектная работа обеспечивается  педагогическим сопровождением. В функцию педаго-

га  входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходи-

мости), другая помощь.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих из-

менений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных ор-

ганизаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы;  

– оценивание производится на основе критериальной модели;  

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инстру-

мент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оце-

нок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная ор-

ганизация;  

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом обра-

зовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающи-

мися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. Иссле-

довательские проекты могут иметь следующие направления:  

– естественно-научные исследования;  

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии);  
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– экономические исследования;  

– социальные исследования;  

– научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интер-

претация полученных результатов.  

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 
Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Русский язык 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 
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Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 
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Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной 

переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с 

докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 
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Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения 

ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

Рабочая программа по предмету    «Русский язык» (базоый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету    «Русский язык 10-11 классы» (базовая)  

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учетом содержания примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования и рабочей программы по 

русскому языку к УМК Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, А. Г. Нарушевича и др.  

 
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

даѐт возможность достижения обучающимися следующих результатов: 

 

Личностные: 

-  осознание феномена русского языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 
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русского языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыка работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно  излагая 

свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки языковых явлений на межпредметном уровне; 

- готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

различным формам учебно-познавательно1 деятельности в вузе; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

 

Предметные: 

-  использование языковых средств адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использование знаний о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

- создание устных и письменных высказываний, монологических и диалогических 

текстов определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивание композиции текста; 

- подбор  и использование языковых средств в зависимости от типа текста; 
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- использование лексических и грамматических средств связи предложений при 

построении текста; 

- сознательное использование изобразительно-выразительных средств языка при 

создании текстов разных жанров и стилей; 

- использование при работе с текстом разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определение его темы, проблемы и основной мысли; 

- извлечение необходимой информации из различных источников и перевод ее в 

текстовый формат; 

- преобразование текста в другие виды передачи информации; 

- выбор темы, определение цели и подбор материала для публичного выступления; 

-  соблюдение культуры публичной речи; 

- соблюдение в речевой практике основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических и пунктуационных норм русского 

литературного языка; 

- оценивание собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам; 

- использование основных нормативных словарей и справочников для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам; 

- распознавание уровней и единиц языка в предъявленном тексте и установление 

взаимосвязи между ними. 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
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публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и еѐ функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

Раздел III. Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п  

Наименование разделов и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 
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 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ (8 ч) 

  

1 Язык как знаковая система. Основные функции 

языка 

1  

2 Лингвистика как наука. Русский язык как 

объект научного изучения 

1  

3-4 Язык и культура   2  

5 Русский язык в Российской Федерации   1  

6 Формы существования русского национального 

языка 

1  

7 Словари русского языка 1  

8 Развитие речи. Изложение 1  

 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

(14 ч) 

  

9 Единицы языка. Уровни языковой системы 1  

10 Культура речи как раздел лингвистики 1  

11 Фонетика. Орфоэпические нормы 1  

12-13 Лексикология и фразеология. Лексические 

нормы 

2  

14 Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

1  

15-16 Морфология. Морфологические нормы 2  

17 Диктант / контрольная работа 1  

18 Орфографические нормы. Принципы русской 

орфографии 

1  

19 Правописание гласных в корне   1  

20 Правописание приставок. Буквы и, ы после 

приставок 

1  

21 Правописание Н/НН  в словах различных 

частей речи 

1  

22 Правописание не и ни, правописание предлогов, 

союзов, частиц 

1  

 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (2 ч)   

23 Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и 

ситуации речевого общения 

1  

24 Речевая деятельность. Виды речевой 

деятельности 

1  

 ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

(7 ч) 

  

25 Признаки текста 1  

26-27 Информационная переработка текста. План. 

Тезисы. Конспект 

2  

28 Реферат. Аннотация 1  

29 Оценка текста. Рецензия 1  

30-31 Развитие речи. Сочинение 2  

 ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 

 

  

32 Повторение изученного в 10 классе 1  

33-34 Итоговая контрольная работа 2  

 

11 класс 
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№ п/п  

Наименование разделов и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Планов

ые сроки 

прохождения 

 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ  

(6 ч) 

  

1-2 Повторение изученного в 10 классе 2  

3-4 Русский язык в современном мире. Экология 

языка 

2  

5-6 Развитие речи.  

Сочинение-рассуждение 

2  

 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч)   

7 Синтаксис. Синтаксические нормы 1  

8 Пунктуационные нормы русского языка. Знаки 

препинания и их функции в письменной речи 

1  

9 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1  

10 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами 

1  

11 Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями 

1  

12 Знаки препинания в сложносочинѐнном 

предложении 

1  

13 Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении 

1  

14 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

1  

15 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

1  

16-17 Диктант / Контрольная работа 2  

 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (15ч) 

  

18 Понятие о функциональной стилистике и 

стилистической норме русского языка 

1  

19 Разговорная речь 1  

20-21 Научный стиль 2  

22 Официально-деловой стиль 1  

23 Публицистический стиль  

Жанры публицистики. Хроника, репортаж, 

интервью 

1  

24 Интервью 1  

25 Очерк 1  

26 Язык рекламы 1  

27 Культура публичной речи 1  

28-29 Язык художественной литературы 2  

30-31 Практикум. Анализ художественного текста 

(фрагмента) 
2  

 ПОВТОРЕНИЕ (3 ч)   

32-34 Повторение изученного в 10-11 классах /  

Контрольная работа 

3  
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Литература 

Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным 

условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной 

программе основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной 

деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с 

личностными и метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, 

определенные примерной программой по литературе, предполагают формирование 

читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой
 
литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей 

настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при 

которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 

интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 
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сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в 

зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 

критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; 

выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный 

характер.  

Содержание программы 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от 

того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. 

Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой 

(контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать 

учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, 

перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных 

связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем 

рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения 

планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, 

сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых 

работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-

родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей 

даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного 

формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и 

проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая 

выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 
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Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим 

изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих 

разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены 

обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы, 

который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики 

образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 

факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и 

др.). 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 

время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи 

литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными 

науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: 

краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, 
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рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное 

сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала 

обеспечивается средствами общефедерального, региональных, а также общественных 

ресурсов, которые обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего 

образовательную деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, 

выполняющего самостоятельную работу: 

– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой 

классики; 

– аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для 

включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для 

самостоятельного чтения;  

– тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных 

теоретико- и историко-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

– подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и 

потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 

обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах 

обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках их 

использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь 

самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие муниципальных 

публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций («библиомобилей»), 

надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым библиотекам и др. 

Сетевое образовательное взаимодействие образовательной организации и библиотеки 

должно быть регламентировано рабочей программой образовательной организации и 

отражено в уставных и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в примерной программе принцип достижения предметных 

результатов требует последовательной разработки новой методологии, которая определит 

типологию учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и 

постоянное обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование 

урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового литературного материала; 

возможные решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной 

читательской деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих 

самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 
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4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе 
программ: 

Программы курса "Литература". 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. С.А. 
Зинин, В.А. Чалмаев. - М.: "Русское слово-учебник", 2018.- 48с. - (ФГОС.Инновационная 
школа). 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, 
к познанию себя: 

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

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

- готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственно-
го мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмыс-
ления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответст-
вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

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

(Отечеству): 
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-
нального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-
щих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-
кон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-
ческие 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 наруше-
ния 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 обществен-
ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного соз-



121 
 

 

нания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
- готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-
дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувст-
вам, религиозным убеждениям; 

- готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать 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, ответ-
ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 
людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-
ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвое-
ния общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, ми-
лосердия и дружелюбия); 

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

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре: 

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

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при-
родной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-
ного быта. 

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

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-
стей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-
ция традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

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

жизненных планов; 
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- готовность учащихся 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 деятель-
ности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-
ностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия учащихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 
литературе заключаются в: 

1) умении самостоятельно определять проблему, цели, задачи, составлять планы, 
структурировать материал, осуществлять, оценивать, контролировать, корректировать уроч-
ную и внеурочную деятельность, выдвигать гипотезу, определять сферу своих интересов; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умении подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выво-
ды; 

3) умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
7) умение определять назначение и функции различных социальных институ-
тов; 

8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-
гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

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 мо-
рали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-
ненных ситуациях; 
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- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-
мые для достижения поставленной цели; 

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

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-
ленной 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 познаватель-
ные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-
ций,распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-
ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-
точниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-
гого; 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 воз-
можностей 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 дело-
вой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-
рованного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-
ных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-
ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 
литературе. Изучение литературы, как и других филологических дисциплин (русского и 
иностранного языков), должно обеспечить: 

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-
дарства; приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и литературы к 
ценностям национальной и мировой культуры; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
• свободное использование словарного запаса; 
• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке 

и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творче-
ские способности учащихся; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы должны 

отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
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знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

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

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-
жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-
зываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-
нимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-
туры. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качест-
ве 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 сюже-
та, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 
мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, спосо-
бы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства рас-
крытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-
ном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их худо-
жественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой на-
полненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-
ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 
способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-
ствие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, вы-
бор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре-
буется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (на-
пример, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонст-
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рируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принад-
лежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 
т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-
тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
- об историко-культурном подходе в литературоведении; 
- об историко-литературном процессе XIXи XXвеков; 
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия клю-

чевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицатель-
ными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1860–1880-х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, еѐ обращѐнность к реалиям современной жизни. 

Развитие реалистических традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А. Н. Островского и А. 

П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза 

Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и др.). Вклад русской литературы 

второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьеса «Гроза». 
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Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве»(фрагменты); Д. И. Писарев 

«Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев«После ―Грозы‖ Островского. 

Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и еѐ разрешение 

в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. 

Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). 

 

 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 

 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?»(фрагменты); А. В. Дружинин 

«―Обломов‖. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. И. Гончарова 

―Обломов‖» (фрагменты). 

 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, еѐ 

соотнесѐнность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная 

история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, 

Д. И. Писарев, А. В. Дружинин). 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». 

Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

 

Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев ―Отцы и дети‖»(фрагменты); Д. И. Писарев 

«Базаров. ―Отцы и дети‖, роман И. С. Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович «Асмодей 

нашего времени» (фрагменты). 

 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла. 

 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе 

и еѐ место в об-щей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. 

Антоновича). 

 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», 
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«Пророк»,«Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Е<рако>ву», 

«ОМуза! я у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Умру я скоро. Жалкое 

наследство…» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 

форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы 

в некрасовской лирике. 

 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приѐмы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и еѐ яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и 

др.). Тема женской доли и образ Матрѐны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.). Проблема счастья и еѐ 

решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое…»), «Природа — сфинкс. 

Итем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Ещѐ земли печален вид…», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. по 

выбору. 

 

«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, еѐ философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил 

природы. Тема величия России, еѐ судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. 

 

 

А.А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шѐпот, робкое дыханье…», «Учись у 

них — у дуба, у берѐзы…», «Ещѐ майская ночь», «Заря прощается с землѐю…», «Я пришѐл к 

тебе с приветом…», «На заре ты еѐ не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладью живую…» и др. 

по выбору. 

 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. 

Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике 

поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-

художника. 

 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слезадрожит в твоѐм ревнивом 

взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 

течения» и др. по выбору. 
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Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики 

поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А. К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической 

сатире. 

 
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-

хроника «История одного города» (обзорное изучение).  
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народно-го сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрыйпискарь»). Приѐмы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник».  
Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, 

духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, сти-листическая и языковая яркость «Очарованного странника».  
 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман-эпопея «Война и мир».  
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных 

линий и т. п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 

Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности 

светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев.«Мысль семейная» и еѐ развитие в романе: семьи 

Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты 

нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.  
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова  
и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и 

образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 

 
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Роман «Преступление и наказание». 
 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблѐнных» и бунт 

личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 
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человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч»,«Дама с собачкой», 

«Студент», «Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнѐвый сад».  
Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического 

анализа как отличительные черты чеховской прозы. Новаторство Чехова-драматурга. 

Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишнѐвый сад». Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотѐп» и символический образ сада в 

комедии. Роль второстепенных внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишнѐвом саде». Сложность и неоднозначность авторской 

позиции в произведении. 

11 КЛАСС 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
 
Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических 

традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую 

и эмигрантскую литературу). «Русскаяточка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», переживших своѐ время.  

 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В 

ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литерату-ре и искусстве. Достижения русского реализма в 

творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова рубежа веков. 

 

И.А. БУНИН 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! 

Опять с зарѐю…» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Лѐгкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм 

детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, еѐ духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

 

М. ГОРЬКИЙ 
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Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне».  
Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд.  
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

 

А.И. КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. 

Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. 

Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие 

дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приѐмы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский,З. 

Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, 

Вяч.И. Иванов и др.).  
 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют 

символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 

«Элементарные слова о символической поэзии» К.Д. Бальмонта.  
 

А.А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в тѐмные 

храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я 

хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать».  
Романтический образ «влюблѐнной души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение 

об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в 

передаче авторского мироощущения.  
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме 

«Двенадцать». Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 

поэмы. ОбразХриста и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

 

 «ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм(группа «будетлян»). Творчество 

В.Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. 
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Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии 

ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

 

И.Ф. АННЕНСКИЙ.  

Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые 

эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. 

Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

 

Н.С. ГУМИЛЁВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилѐва. «Муза дальних странствий» как 

поэтическая эмблема гумилѐвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического 

эпоса» Н. С. Гумилѐва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

 

А.А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чемуодические рати…», 

«Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», 

«Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачѐн…», «Мужество», 

«Родная земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием».  
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 

России в исповедальной лирике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 

военного времени.  
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслѐзного» памятника в финале поэмы. 

 

М.И. ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твоѐ — птица в руке…») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, еѐ поэтического темперамента. 

Поэзия М. И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской 

лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в 

творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие еѐ поэзии. 

 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, 

Саши Чѐрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приѐмов комического. 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В. В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, 
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«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. 

М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнѐзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И. А. Бунина, И. С. Шмелѐва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. 

Цветаевой, А. Т. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. 

Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. 

Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренѐва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина «Мы» и А. П. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 

человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заострѐнность новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой телѐнок». 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «О дряни», «Раз-говор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», 

«Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос»(вступление).  
Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», еѐ образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в 

области художественной формы.  
Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…»,«Песнь о собаке», «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, 

где жѐлтая крапива…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шага-

нэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» и др.по выбору. Поэма «Анна 

Снегина».  
Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. 

Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики.  
Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», еѐ 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная 

тема «позднего» С. А. Есенина.  
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 
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Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героинистихотворений П. Н. 

Васильева и М. В. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. П. 

Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.  
Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. 

Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперѐд!»В. П. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.).  
Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. Шкваркина, «Таня»А.Н. Арбузова.  
Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострѐнность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов 

«крестьянскойкупницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. 

Шолохова «Поднятая целина».  
Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.  
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм 

И. А. Бунина, Б. К. Зайцева,И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. 

Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. 

Адамовича и др.  
 

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ. 

Стихотворения:«Заснула чернь. Зия-ет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных 

соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др.Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта.  
 

А.Н. ТОЛСТОЙ. 

Роман«Пѐтр Первый».Основные этапыстановления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 

своеобразие романа.  
 

М.А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон».  
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов 

в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, отражение в нѐм традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи.  
 

М.А. БУЛГАКОВ 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.  
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 



134 
 

 

временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской 

интеллигенции как основной пафос романа.  
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трѐх повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике «Мастера и Маргариты».  
 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,«Снег идѐт», «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всѐм мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.  
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и 

смерть в философской концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния 

художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная 

яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза».Повести:«Сокровенный 

человек», «Котлован» — по выбору.  
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность еѐ названия. Роль «ключевых» слов-

понятий в художественной системе писателя.  
 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времѐн войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман и 

др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М.В. Исаковского, Л.И. 

Ошанина, Е.А. Долматовского,  
А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля.  

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя»М. И. Алигер, «Сын» П. Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского 

«Василий Тѐркин» как вершинное произведение времѐн войны. Прославление подвига 

народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда»Э. Г. Казакевича, «Спутники» 

В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. 

Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др.  
 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный 

цоколь монумента…», «Я знаю, ни-какой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо 

Ржевом», «В чѐм хочешь человечество вини…» и др. по выбору.Поэма «По праву памяти».  
Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 
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нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта.  
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора.  
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годыХХ века. Поэзия Ю. В. 

Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В. П. Некрасова.  
«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. 

Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксѐнова, А. И. Солженицына и др.  
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 

поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. 

М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др.  
«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю.В. 

Бондарева, К.Д. Воробьѐва, А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, 

В.П. Астафьева. 

 «Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. 

Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. 

Рас-путина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др. Нравственно-философская 

проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. 

Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина.  
Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, 

В.А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. 

Волкова, А. В. Жигулина.  
Авторская песня как песенныймонотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, 

А.А. Галича, Б.Ш. Окуджавы,В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачѐва.  
В.М. ШУКШИН 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

 

Н.М. РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др.Диалог поэта с Россией. Прошлое и 

настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного очага. Одухотворѐнная 

красота природы в лирике.Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В.П. Астафьева. 

Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос произведений 

писателя. Проблема утратычеловеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего 

творчества В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

 

В.Г. РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни». 
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Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина.  
 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрѐнин двор».  
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих 

типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере 

героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести.  
Продолжение темы народногоправедничества в рассказе «Матрѐнин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрѐны. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. 

п.).  
Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ 

лучших проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, 

Ю. М. Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксѐнова, 

А. А. Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в 

прозе В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др.  
Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и 

школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 

«соцарт», «новая волна» и т. п.).  
Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 

прозы В. О. Пелевина, еѐ «игровой» характер.  
Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И.М. Губерман,Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и 

др.  
Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», 

«Ни страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

 

Плановые 

сроки 

прохожде 

ния 

1 Введение. "Прекрасное начало..." (К истории русской 

литературы XIXвека) 

1  

2 Литература и журналистика 1860-1880-х годов. От 

литературных мечтаний" к литературной борьбе. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры. 

Развитие реалистических традиций 

1  

3 Литература и журналистика 1860-1880-х годов. От 

литературных мечтаний" к литературной борьбе. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры. 

Развитие реалистических традиций 

1  
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4 А.Н. Островский. "Драматург на все времена" 1  

5 Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе "Свои 

люди - сочтѐмся". Конфликт между властными и 

подневольными как основа социально-психологической 

проблематики пьесы 

1  

6 Своеобразие конфликта драмы "Гроза". Изображение 

"затерянного мира": город Калинов и его обитатели. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей 

1  

7 Катерина и кабаниха как два нравственных полюса 

народной 

1  

8 Трагедия совести и еѐ разрешение в пьесе 1  

9 Многозначность названия пьесы, символика деталей и 

специфика жанра. "Гроза" в русской критике 

1  

10 Сочинение по творчеству А.Н. Островского 1  

11 Сочинение по творчеству А.Н. Островского 1  

12 Анализ ошибок, допущенных в творческой работе 1  

13 Знакомство с биографией И.А. Гончарова. История 

создания романа "Обломов" 

1  

14 Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, соотнесѐнность его с 

другими персонажами 

1  

15 Обломов и Штольц. Что перешивает в авторском взгляде 

на историю: правда Штольца или правда Обломова? 

1  

16 Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя. 

Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и его 

воплотившийся идеал: Агафья Пшеницына 

1  

17 Образ Захара и его роль в характеристике "обломовщины". 

Роман в русской критике 

1  

18 Сочинение по творчеству И.А. Гончарова 1  

19 Сочинение по творчеству И.А. Гончарова 1  

20 Анализ ошибок, допущенных в творческой работе 1  

21 И.С. Тургенев. Основные факты жизни и творчества. 

Отражение различных начал русской жизни в "Записках 

охотника". Внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема рассказов (2-3 рассказа по 

выбору) 

1  

22 Отражение в романе "Отцы и дети" проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции 

как "главный" нерв повествования 

1  

23 Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки. Споры Базарова и Павла Кирсанова 

1  

24 Базаров и его мнимые последователи. Неизбежность 

расставания Базарова и Аркадия Кирсанова 

1  

25 Любовная линия и еѐ место в общей проблематике романа 1  

26 Философские итоги романа. Смысл названия. Русская 

критика о романе и его герое (Д.И. Писарев, Н.Н. Страхов, 

М.А. Антонович) 

1  

27 Стихотворения в прозе. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах 

стихотворений. (3-4 стихотворения по выбору) 

1  

28 Сочинение по творчеству И.С. Тургенева 1  
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29 Сочинение по творчеству И.С. Тургенева 1  

30 Анализ ошибок, допущенных в творческой работе 1  

31 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). "Муза мести и 

печали" как поэтическая эмблема Некрасова-лирика 

1  

32 Гражданские мотивы в лирике поэта. Диалог двух 

мировоззрений в стихотворении "Поэт и Гражданин". 

Взгляды на поэта и назначение поэзии в лирике Н.А. 

Некрасова 

1  

33 "Поэзия" и "проза" любовных отношений в "панаевском 

цикле". Художественное своеобразие лирики Н.А. 

Некрасова 

1  

34 Отражение в поэме "Кому на Руси жить хорошо" коренных 

сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и 

сказочно-мифологические приѐмы построения сюжета 

1  

35 Стихия народной жизни и еѐ яркие представители в поэме 

(Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). 

Карикатурные образы помещиков-"последышей" 

1  

36 Тема женской доли и образ Матрѐны Тимофеевны 

Корчагиной 

1  

37 Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание 

1  

38 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова 1  

39 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова 1  

40 Анализ ошибок, допущенных в творческой работе 1  

41 Личность Ф.И. Тютчева. "Мыслящая поэзия" Ф.И. 

Тютчева, еѐ философская глубина и образная 

насыщенность 

1  

42 Природа, человек, Вселенная как главные объекты 

художественного постижения в тютчевской лирике 

1  

43 Драматизм звучания любовной лирики поэта: "О, как 

убийственно мы любим...", "Последняя любовь", "Я 

встретил вас - и всѐ былое..." и др. 

1  

44 Письменная работа по лирике Ф.И. Тютчева 1  

45 Личность, судьба и творчество А.А. Фета. Эмоциональная 

глубина и образно-стилистическое богатство лирики 

1  

46 Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы в лирике А.А.Фета 

1  

47 Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета 

1  

48 Письменная работа по лирике А.А. Фета 1  

49 Письменная работа по лирике А.А. Фета 1  

50 А.К. Толстой - человек и поэт. Жанрово-тематическое 

богатство творчества: многообразие лирических мотивов. 

Особенности лирического героя 

1  

51 Романтический колорит интимной лирики А.К. Толстого, 

отражение в ней идеальных устремлений художника 

1  

52 Обращение А.К. Толстого к историческому песенному 

фольклору и политической сатире 

1  

53 Письменная работа по лирике А.К. Толстого 1  

54 Анализ ошибок, допущенных в творческой работе 1  

55 Личность и творческая индивидуальность М.Е. Салтыкова- 1  
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Щедрина. "Сказки для детей изрядного возраста" как 

вершинный жанр в творчестве писателя 

56 Сатирическое осмысление проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках 

М.Е. Салтыкова- Щедрина. 

1  

57 Развенчание обывательской психологии, рабского начала в 

человеке. Приѐмы сатирического воссоздания 

действительности в сказках 

1  

58 "История одного города": замысел, композиция, жанр. 

Сатирический характер повествования: "Опись 

градоначальникам" 

1  

59 Выборочный анализ глав романа "История одного города" 

("Органчик", "Подтверждение покаяния.Заключение" и др.) 

1  

60 Письменная работа по творчеству М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

1  

61 Письменная работа по творчеству М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

1  

62 Анализ ошибок, допущенных в творческой работе 1  

63 Краткий очерк жизни и творчества Н.С .Лескова 1  

64 Повесть "Очарованный странник". Сюжет повести, еѐ 

национальный колорит. Образ Ивана Флягина 

1  

65 Смысл названия повести "Очарованный странник". 

Сказочный характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость повести 

1  

66 Письменная работа по творчеству Н.С. Лескова 1  

67 Анализ ошибок, допущенных в творческой работе 1  

68 Л.Н. Толстой. Личность писателя, основные этапы его 

жизненного и творческого пути 

1  

69 Авторский замысел и история создания романа "Война и 

мир". Жанрово-тематическое своеобразие роман-эпопеи 

(многогеройность, переплетение различных сюжетных 

линий и др.) 

1  

70 Критическое изображение высшего света, 

противопоставление мертвенности светских отношений 

"диалектике души" любимых героев автора 

1  

71 Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

1  

72 Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

1  

73 Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм "военных трутней" 

1  

74 Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н. Толстого. 

Образы Наташи Ростовой и княжны Марьи 

1  

75 Творческая работа. Анализ эпизода романа 1  

76 Тема войны и "мысль народная" как идейно-

художественная основа толстовского эпоса 

1  

77 Тема войны и "мысль народная" как идейно-

художественная основа толстовского эпоса 

1  

78 Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории 

1  

79 Образ "дубины народной войны" в романе. Образы Тихона 

Щербатова и Платона Каратаева - двух типов народно-

1  
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патриотического сознания 

80 Эпилог романа (часть 1) и "открытость" толстовского 

эпоса. Философская проблематика романа 

1  

81 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого 1  

82 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого 1  

83 Анализ ошибок, допущенных в творческой работе 1  

84 Ф.М. Достоевский. Личность писателя, основные факты 

его жизни и творчества. Замысел романа о "гордом 

человеке" 

1  

85 Мир "униженных и оскорблѐнных": Раскольников в мире 

бедных людей. Бунт личности против жестоких законов 

социума 

1  

86 Теория Раскольникова и идейные "двойники" героя 

(Лужин, Свидригайлов). Принцип полифонии в раскрытии 

философской проблематики романа 

1  

87 Раскольников и "вечная Сонечка". Нравственно-

философский смысл преступления и наказания 

Раскольникова 

1  

88 Раскольников и "вечная Сонечка". Нравственно-

философский смысл преступления и наказания 

Раскольникова 

1  

89 Роль эпилога в раскрытии авторского замысла. Смысл 

названия романа 

1  

90 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 1  

91 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 1  

92 Анализ ошибок, допущенных в творческой работе 1  

93 А.П. Чехов. Личность писателя, основные факты его жизни 

и творчества. Сюжеты, темы и проблемы чеховских 

рассказов 

1  

94 Тема пошлости и обывательщины в рассказах "Палата № 

6", "Ионыч". Проблема "самостояния" человека в мире 

жестокости и пошлости. 

Рассказ "Студент" 

1  

95 Творческая работа. Анализ рассказа А.П. Чехова 1  

96 Особенности конфликта и сюжетного действия в комедии 

"Вишнѐвый сад" 

1  

97 Бывшие хозяева сада - Гаев и Раневская. Особенности 

разрешения конфликта в пьесе. Новый хозяин сада. Тема 

будущего 

1  

98 Новаторство Чехова-драматурга. Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. Символика пьесы. 

Сложность и неоднозначность авторской позиции 

1  

99 Сочинение по творчеству А.П. Чехова 1  

100 Сочинение по творчеству А.П. Чехова 1  

101 Анализ ошибок, допущенных в творческой работе 1  

102 Обобщение по курсу. Гуманистический пафос, патриотизм, 

всечеловечность русской классической литературы. 

Значение классики в наши дни 

1  

 

 

11 класс 
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№ Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

 

Плановые 

сроки 

прохожде 

ния 

1 Введение. Русская литература XXвека 1  

2 Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала XXвека 

1  

3 И.А. Бунин: очерк жизни и творчества. Творческий практикум: 

анализ стихотворений и рассказов писателя 

1  

4 Изображение кризиса буржуазной цивилизации в рассказе 

"Господин из Сан-Франциско" 

1  

5 Анализ рассказа "Чистый понедельник (Цикл "Темные аллеи") 1  

6 Сочинение/письменная работа по творчеству И.А. Бунина 1  

7 М. Горький: судьба и творчество 1  

8 Особенности ранних рассказов М. Горького. Анализ рассказа 

"Старуха Изергиль" 

1  

9 Анализ рассказа М. Горького "Челкаш" 1  

10 Анализ пьесы М. Горького "На дне". Система образов драмы 1  

11 Спор о назначении человека в пьесе М. Горького "На дне" 1  

12 Сочинение по творчеству М. Горького 1  

13 Сочинение по творчеству М. Горького 1  

14 А.И. Куприн: жизненный и творческий путь. Художественный 

мир писателя. Нравственно-философский смысл истории о 

"невозможной" любви (анализ рассказа "Гранатовый браслет") 

1  

15 Внутренняя цельность и красота "природного" человека в 

повести "Олеся" 

1  

16 Серебряный век русской поэзии 1  

17 Символизм и русские поэты-символисты 1  

18 Поэзия К.Д. Бальмонта и В.Я. Брюсова 1  

19 А.А. Блок: личность и творчество. Художественный мир А.А. 

Блока. "Трилогия вочеловечения" 

1  

20 Философская идея Вечной Женственности в лирике А.А. Блока 1  

21 Развитие темы родины в лирике А.А. Блока 1  

22 Анализ поэмы "Двенадцать" 1  

23 Анализ поэмы "Двенадцать" 1  

24 Сочинение по творчеству А.А. Блока 1  

25 Сочинение по творчеству А.А. Блока 1  

26 Поэзия И.Ф. Анненского. Особенности художественного мира 1  

27 "Преодолевшие символизм" (новые течения в русской поэзии) 1  

28 "Преодолевшие символизм" (новые течения в русской поэзии) 1  

29 Биография Н.С. Гумилѐва. Ранняя лирика поэта 1  

30 Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике 

Н.С. Гумилѐва 

1  

31 А.А. Ахматова: очерк жизни и творчества. Любовная лирика 1  

32 Гражданская лирика. Тема поэта и поэзии в лирике А.А. 

Ахматовой 

1  

33 Анализ поэмы "Реквием" 1  

34 Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой 1  

35 М.И. Цветаева: очерк жизни и творчества. Раннее творчество 1  

36 Знакомство с основными темами и мотивами поэзии М.И. 

Цветаевой 

1  
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37 Письменная работа по творчеству М.И. Цветаевой 1  

38 "Короли смеха"из журнала "Сатирикон" 1  

39 Октябрьская революция и литературный процесс 1920-х годов 1  

40 Октябрьская революция и литературный процесс 1920-х годов 1  

41 Очерк жизни и творчества В.В. Маяковского. 

Дореволюционная лирика поэта 

1  

42 Анализ поэмы В.В. Маяковского "Облако в штанах" 1  

43 Тема поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского 1  

44 Любовная лирика В.В. Маяковского 1  

45 Сатирические стихотворения В.В. Маяковского 1  

46 Сочинение/письменная работа по творчеству В.В. 

Маяковского 

1  

47 С.А. Есенин: поэзия и судьба 1  

48 Человек и природа в лирике С.А. Есенина 1  

49 Тема родины и еѐ судьба в лирике С.А. Есенина 1  

50 Тема родины и еѐ судьба в лирике С.А. Есенина 1  

51 Поздняя лирика С.А. Есенина 1  

52 Сочинение по творчеству С.А. Есенина 1  

53 Литературный процесс 1930-начала 1940-х годов. Обзор 1  

54 Литературный процесс 1930-начала 1940-х годов. Знакомство с 

романом Н.А. Островского "Как закалялась сталь" и лирикой 

О.Э. Мандельштама. Эмигрантская "ветвь" русской 

литературы. Обзор 

1  

55 А.Н. Толстой: жизнь и творчество. Историческая проза 

писателя 

1  

56 М.А. Шолохов: жизненный и творческий путь 1  

57 "Донские рассказы" - новеллистический пролог "Тихого Дона" 1  

58 "Тихий Дон". Смысл названия и эпиграфов 1  

59 Судьба и характер Григория Мелехова 1  

60 Изображение войны в романе "Тихий Дон" 1  

61 Идея Дома и святости семейного очага. Финал романа 1  

62 Сочинение по творчеству М.А. Шолохова 1  

63 Сочинение по творчеству М.А. Шолохова 1  

64 М.А. Булгаков: жизнь и творчество. Судьба книги: творческая 

история романа "Мастер и Маргарита" 

1  

65 Сатирическая "дьяволиада": объекты и приѐмы сатиры в 

романе "Мастер и Маргарита" 

1  

66 История Мастера и Маргариты. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике романа 

1  

67 История Мастера и Маргариты. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике романа 

1  

68 "Роман в романе": нравственно-философское звучание 

ершалаимских глав 

1  

69 Смысл финала романа "Мастер и Маргарита". Особенности 

жанра 

1  

70 Сочинение по творчеству М.А.Б улгакова 1  

71 Б.Л. Пастернак: очерк жизни и творчества. Человек и природа 

в лирике Б.Л. Пастернака 

1  

72 Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака 1  

73 Письменная работа по лирике Б.Л. Пастернака 1  

74 Жизнь и творчество А.П. Платонова. Обзор 1  
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75 Тип платоновского героя - мечтателя, романтика и 

правдоискателя в повести "Сокровенный человек" 

1  

76 Повесть "Котлован" - реквием по утопии. Соотношение 

"задумчивого" авторского героя с революционной доктриной 

"всеобщего счастья" 

1  

77 Литература периода Великой Отечественной войны 1  

78 Литература периода Великой Отечественной войны 1  

79 А.Т. Твардовский: очерк жизни и творчества 1  

80 Философская проблематика поздней реалистической лирики 

А.Т.Твардовского 

1  

81 Литературный процесс 1950-1980-х годов. Осмысление 

Великой 

Победы 1945 года в сороковые - пятидесятые годы XXвека в 

поэзии и прозе 

1  

82 Литературный процесс 1950-1980-х годов. "Оттепель" 1953-

1964 годов - рождение нового типа литературного движения. 

Поэтическая "оттепель" 

1  

83 Литературный процесс 1950-1980-х годов. "Окопный реализм" 

писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов 

1  

84 Литературный процесс 1950-1980-х годов. "Деревенская" и 

"городская" проза 1950-1980-х годов 

1  

85 Литературный процесс 1950-1980-х годов. Историческая 

романистика 1960-1980-х годов. Авторская песня как 

песенныймонотеатр 19701980-х годов 

1  

86 В.М. Шукшин: биография и творчество. Обзор. Анализ 

рассказа "Чудик" 

1  

87 Колоритность и яркость шукшинских героев-"чудиков". 

Анализ рассказов "Срезал", "Миль пардон, мадам" и др. 

1  

88 Письменная работа по творчеству В.М. Шукшина 1  

89 Поэзия Н.М. Рубцова 1  

90 В.П. Астафьев. Знакомство с биографией и творчеством. 

Анализ рассказа "Царь-рыба" 

1  

91 Проза В.П. Астафьева. Анализ рассказа "Бабушкин праздник" 

("Последний поклон"), повести "Пастух и пастушка" 

1  

92 В.Г. Распутин. Знакомство с биографией. Особенности 

сюжетов и проблематики прозы писателя 

1  

93 Проза В.Г. Распутина 1  

94 Очерк жизни и творчества А.И. Солженицына. Тема 

народногоправедничества в рассказе "Матрѐнин двор" 

1  

95 Отражение "лагерных университетов" писателя в повести 

"Один день Ивана Денисовича" 

1  

96 Письменная работа по творчеству А.И. Солженицына 1  

97 Новейшая русская реалистическая проза 1980-1990-х годов и 

начала XXвека. Обзор 

1  

98 Новейшая русская реалистическая проза 1980-1990-х годов и 

начала XXвека. Обзор 

1  

99 Новейшая русская реалистическая проза 1980-1990-х годов и 

начала XXIвека: эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы. 

Ироническая поэзия. Эссе 

1  

100 Новейшая русская реалистическая проза 1980-1990-х годов и 

начала XXIвека: эволюция модернистской и 

1  
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постмодернистской прозы. 

Ироническая поэзия. Эссе 

101 Поэзия И.А. Бродского 1  

102 Современная литературная ситуация: реальность и 

перспективы (урок- обобщение) 

1  

 

 

Родной язык (руский) 
Теоретическая часть. Родной язык – основа истории и сущность духовной культуры 

народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать 

мысли и чувства на родном языке, охватывая все многообразие материальной и духовной 

жизни. 
Родной язык и разновидности его употребления 
Теоретическая часть. Родной язык как система и развивающееся явление. Строй и 

употребление родного языка. Соотносительность (вариативность) средств и способов языко-

вого выражения. 
Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие. Разно-

видности родного разговорного языка: территориальный диалект, социально- профессио-

нальный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговорный язык. Диалектная ос-

нова языкового своеобразия региона. Черты южнорусского наречия и курско-орловских го-

воров. Понятие о лингворегионализмах. Украинизмы в современной речи жителей Белгород-

ской области. Понятие о социолекте. 
Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. Лингвистиче-

ский анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Чернозе-

мья). Фиксация и анализ разговорной речи. 
Стилистические возможности языковых средств родного языка 
Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного языка. Фонетические процессы, 

характерные для региона. Понятие исторического чередования в области гласных и соглас-

ных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 
Лексика и фразеология родного языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Славя-

низмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. «Макаронический 

язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 
Морфология и синтаксис родного языка. Стилистическое использование морфоло-

гических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможно-

сти глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их соотносительность. Поря-

док слов – основа синтаксической синонимики родного (русского) языка. 
Практическая часть. Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 
Коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного (русско-

го) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном зна-

чении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в 

прозе и в стихах. 

Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства художест-

венной изобразительности родного (русского) языка. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и художест-

венных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности Теоре-

тическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция культуры 

речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 
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Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, чис-

тота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие или, 

наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного спосо-

ба словесного выражения. 

Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). Составление 

языкового паспорта говорящего. 

Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 

(11 класс) 

Родной разговорный и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности 

родного разговорного языка: территориальный диалект, социально-профессиональный диа-

лект, жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. 

Разновидности родного литературного языка: официально-деловой, научный и публи-

цистический стили, язык художественной литературы («художественный стиль»). 

Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного язы-

ка. Теоретическая часть. Текст как явление языкового употребления, словесное произведе-

ние. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядочен-

ность (структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содер-

жания и его языкового (словесного) выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержа-

ние раскрытие темы, материал действительности и соответствующий словесный материал, 

отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме. 
Тема и идея. 
Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 
Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их сло-

весное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. 
Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождест-

ва и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость учета 

при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал дей-

ствительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд - прием». 
Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. Лингвистиче-

ский анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Чернозе-

мья). Фиксация и анализ разговорной речи. 
3. Лингвостилистический анализ лирического текста 
Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обря-

довая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стили-

стические функции порядка слов. 

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, зву-

копись. 
Системы стихосложения. Русский народный стих. 
Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, двух-

сложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. Анак-

руза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная рифма. 

Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекрест-

ные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, трехстишие, 

терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный и свободный 

стих. 
Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и синтакси-

ческих конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих ограничений. Путь к 

стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от слова, 

живых словосочетаний (А. Т. Твардовский). 
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Практическая часть. Анализ отрывков стихотворных произведений с включением ре-

гионального компонента, работа со словарями и справочниками. 
Лингвостилистический анализ прозаического текста 
Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки тек-

ста. Определение текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 
Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Арха-

измы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные 

слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное зна-

чения слов. 
 
Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существитель-

ных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. 

«Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 
Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, со-

чинение и подчинение предложений. 
Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, пе-

рифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, олице-

творение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, па-

раллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое об-

ращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 
Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и художест-

венных текстов (в том числе писателей Черноземья). 
Итоговое занятие. 
Практическая часть. Лингвостилистический анализ художественных прозаических и 

стихотворных текстов. Презентация работ. 
 

Рабочая программа по учебному предмету    «Родной язык (русский)» 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов среднего общего образования. 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Важнейшими результатами освоения учебного предмета    «Родной (русский) язык» 

являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Предметные результаты: 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного (русского) 

языка должны отражать: 

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

них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фоне-

тического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтак-
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сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста 

на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объе-

ма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; стремление к речевому совершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру, как общечеловече-

скую ценность; создание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении, 

как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы, как одной из основных на-

ционально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произ-

ведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации; 

5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор адекватных 

речевых стратегий; 

6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими людьми. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников,  

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; уме-

ние вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и 

 передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог  — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; аде-

кватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-

ния еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различ-

ных средств аргументации; 

2)  применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)  коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 
Раздел II. Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность 

духовной культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность 

человека выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все многообразие 

материальной и духовной жизни. 

 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся 

явление. Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность 

(вариативность) средств и способов языкового выражения. 

 Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.  

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговорный 

язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты южнорусского наречия и 

курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. Украинизмы в современной 

речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 
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Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

 

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в 

области гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 

 Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 

соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного (русского) 

языка. 

 Практическая часть.  Транскрипция звучащей речи. 

Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). 

 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные 

формы «словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 

Ритм и интонация в прозе и в стихах.  

 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного (русского) языка. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная 

концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 

или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 

способа словесного выражения. 

 Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). 

Составление языкового паспорта говорящего. 

 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 

 

11 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный  и литературный язык. Их 

взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, 

просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности родного (русского) 

литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, язык 

художественной литературы («художественный стиль»). 



150 
 

 

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного 

(русского) языка 

 Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, словесное 

произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядоченность 

(структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и 

его языкового (словесного) выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание - 

раскрытие темы, материал действительности и соответствующий словесный материал, 

отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их 

словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. 

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества 

и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость учета при 

рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал 

действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -

прием». 

 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Лингвостилистический анализ лирического текста 

 Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и 

бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов.  

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись.  

Системы стихосложения. Русский народный стих.  

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, 

двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. 

Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная рифма. 

Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, 

перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, 

трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный и 

свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и 

синтаксических конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих ограничений. 

Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от 

слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский). 

 

 Практическая часть.  Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального компонента, работа со словарями и 

справочниками. 

4. Лингвостилистический анализ прозаического текста 

 

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. 

Определение текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 
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Диалектные слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, 

прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. 

«Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 

сочинение и подчинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, 

перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, 

олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ художественных прозаических и 

стихотворных текстов. Презентация работ. 

 
Раздел III. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1.  Вводное занятие 1  

 Родной (русский) язык и разновидности его 

употребления 

5  

2 Родной (русский) язык как система и 

развивающееся явление 

1  

3 Стиль. Разговорный и литературный язык. Их 

взаимосвязь и различия 

1  

4-5 Разновидности разговорного родного (русского) 

языка. Диалект, лингворегиолект, социолект 

2  

6 Практикум 1  

 Стилистические возможности языковых 

средств родного (русского) языка 

3  

7 Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для 

региона. 

1  

8 Лексика и фразеология родного (русского) 

языка 

1  

9 Морфология и синтаксис родного (русского) 

языка 

1  

 Коммуникативно-эстетические возможности 

родного (русского) языка 

2  

10 Средства художественной изобразительности 

родного (русского) языка 

1  

11 Народная этимология, обновление значения 

слова, каламбур как средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка. 

1  



152 
 

 

 Языковая культура как показатель духовно-

нравственного развития личности 

4  

12-13 Родной (русский) язык и культура речи. 

Современная концепция культуры речи. 

Языковой паспорт говорящего 

2  

14-15 Коммуникативные качества речи: правильность, 

точность, последовательность, чистота, 

выразительность, богатство (разнообразие) 

2  

16-17 Итоговое занятие 2  

 Итого: 17  

 

11 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1 Введение. 

Текст как явление употребления родного 

(русского) языка. Разговорный язык и 

литературный язык. 

1  

 Лингвостилистический анализ текста как 

средство изучения родного (русского) языка 

5  

2 Признаки текста. Способы связи частей текста. 

Текст как единство неязыкового содержания и 

языкового(словесного) выражения родного 

(русского) языка 

1  

3 Тема и содержание. Тема и идея. Идейно-

смысловая и эстетическая стороны содержания 

текста 

1  

4 Упорядоченность (строение, структура) 

словесного материала в тексте. «Ось тождества 

и ось смежности» («парадигматическая и 

синтагматическая оси») 

1  

5 Пути и приѐмы лингвостилистического анализа 

текста 

1  

6 Предметно – логические и эмоционально – 

экспрессивные стороны содержания текста и 

способы их словесного выражения. Принципы и 

функции русской пунктуации. 

Практикум. Анализ отрывков художественных 

и публицистических произведений. 

1  

 Лингвостилистический анализ лирического 

текста 

5  

7 Лирика, ее отличительные черты. Народная и 

литературная лирика. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

1  

8 Источники богатства и выразительности 

русской речи. Изобразительно-выразительные 

1  
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возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

9 Словесно-звуковые средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

Практикум. Анализ текстов, работа со 

словарями и справочниками. 

1  

10-11 Русское стихосложение. 2  

 Лингвостилистический анализ прозаического 

текста 

6  

12 Система категорий, образующих структуру 

текста родного (русского) языка.  

1  

13 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности художественного стиля.  

Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных произведений 

1  

14-15 Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях синтаксиса родного (русского) 

языка.  

Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных и публицистических 

произведений с включением регионального 

компонента 

2  

16-17 Итоговое занятие 

Лингвостилистический анализ художественных 

прозаических и стихотворных текстов. 

Презентация работ 

2  

 Итого: 17  

 

 
Иностранный язык (английский) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи. 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 
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Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  

 Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) 

и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
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коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money‖, ―It’s time you talked to her‖). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

 Говорение 

Диалогическая речь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 
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различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 

логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, 

изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, 

обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. 

Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации 

текста.  

Письмо 
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой 

структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на 

широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, 

аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, 

протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация 

точки зрения. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения.  

Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в 

речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. 

Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 
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Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 
Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения 

искусства и отношение к ним. 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» (базовый 

уровень) 

Программасоставлена на основепрограммы: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Английский в фокусе. 10—11 классы», Н. И. Быков, М. Д. Поспелова, В. 

Г. Альпаков. 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

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, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 
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 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. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе проявляются в: 

 развитии умения планировать своѐ 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 коммуникативной 

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) 

- 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). 

- 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. 

Говорение 
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- 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. 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

- 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 

- 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 

- 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: 

- 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 

- 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. 

- 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; 

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 
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- 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. 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 

- 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. 

- 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 

- 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. 

- 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 

- 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. 

- 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 
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- 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. 

- 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: 

- 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. 

- 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 

- 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. 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, еѐ 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 нѐм, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: 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 
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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. 

 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, 

полученных в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 

(Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), сконструкцией so/such + that (I was so 

busy that forgot to phone my parents.), эмфатическихконструкцийтипа It’s him who …, It’s time 

you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 



163 
 

 

FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и 

PastPerfectContinuous и страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 

PastSimplePassive, PresentPerfectPassive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive и 

FuturePerfectPassive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, PresentContinuous, 

tobegoingto. 

Совершенствование навыков употребления определѐнного/неопределѐнного/нулевого 

артиклей, имѐн существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределѐнных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.). 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 

совершенствовать навыки письма; 

становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести 

записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомлѐнность; 

общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

владение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 
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устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлѐнностью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Контроль рассматривается не только как наблюдение и анализ динамики роста 

знаний, умений и навыков речевой деятельности, но и как: стимул к успешному 

иноязычному обучению каждого учащегося, развитие способностей учащихся к овладению 

иностранным языком, осознание своей учебной деятельности, понимание: 

- что они уже умеют делать; 

- что им нужно сделать, чтобы улучшить своѐ обучение; 

- что они могут получить в результате обучения. 

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после прохождения 

каждой темы. Материалы находятся в сборнике тестовых заданий и после каждого раздела 

учебника в рубрике «Проверь себя» и предлагаются учащимся сначала в качестве домашнего 

задания (самоконтроль), а затем для опроса учащихся в классе (контроль). 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за четверть, год. 

Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные материалы по всем 

видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. Контрольные 

материалы включают тексты для аудирования, ситуации для контроля над 

сформированностью  речевых умений: диалогическая, монологическая речь, тесты для 

чтения и выполнения коммуникативных заданий и заданий для контроля письменной речи. 

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

1.  Занятия подростков. Формирование 

лексических навыков 

            1  

2.  Качества характера 1  

3.  Видовременные формы группы Present 1  

4.  Письмо личного характера. Развитие 

навыков письма и письменной речи 

1  

5.  Разговор о моде 1  

6.  Формирование навыков говорения по теме 

«Дискриминация» 

1  

7.  Важность переработки отходов 1  

8.  Будущая профессия. Развитие навыков 

диалогической речи 

1  

9.  Развитие лексико-грамматических навыков 

на основе выполнения заданий в формате 

ЕГЭ 

1  

10.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

11.  Тест № 1  1  
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12.  Литература. Сложные прилагательные 1  

13.  Трата денег. Формирование лексических 

навыков 

1  

14.  Занятия в свободное время  1  

15.  Инфинитив. Герундий. Формирование 

грамматических навыков 

1  

16.  Короткие сообщения 1  

17.  Спортивные мероприятия в 

Великобритании 

1  

18.  Финансовая ответственность  1  

19.  Загрязнение воздуха 1  

20.  Развитие лексико-грамматических навыков 

на основе выполнения заданий в формате 

ЕГЭ 

1  

21.  Биографическая  справка о знаменитом 

спортсмене  

1  

22.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

23.  Тест № 2 1  

24.  Литература. Знакомство с жанром дневника 1  

25.  Типы школ и школьная жизнь 1  

26.  Виды работы 1  

27.  Времена группы Future. Сравнительная 

степень прилагательных  

1  

28.  Написание резюме. Оформление заявки 1  

29.  Типы американских школ  1  

30.  Моя школа. Развитие навыков 

монологической речи 

1  

31.  Исчезающие виды животных 1  

32.  Развитие лексико-грамматических навыков 

на основе выполнения заданий в формате 

ЕГЭ 

1  

33.  Выдающиеся школы современности в 

России 

1  

34.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

35.  Тест № 3 1  

36.  Литература. Развитие навыков 

диалогической речи 

1  

37.  Защита окружающей среды. Формирование 

лексических навыков 

1  

38.  Экологические проблемы 1  

39.  Модальные глаголы. Образование 

отрицательных прилагательных 

1  

40.  Эссе с аргументами «за» и «против» 1  

41.  Охраняемые природные территории России 1  

42.  Фотосинтез. Процесс Фотосинтеза 1  

43.  Проект по теме «Тропические леса» 1  

44.  Развитие лексико-грамматических навыков 

на основе выполнения заданий в формате 

ЕГЭ 

1  
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45.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе  

1  

46.  Тест № 4 1  

47.  Какие места я планирую посетить 1  

48.  Литература.  Использование сравнений и 

синонимов  

1  

49.  Путешествие. Формирование лексических 

навыков 

1  

50.  Неудачный отпуск. Проблемы и жалобы 1  

51.  Времена группы Past. Развитие лексико-

грамматических навыков 

1  

52.  Истории 1  

53.  Выражение чувств  1  

54.  Информационный листок туристов 1  

55.  Грамматическая правильность текста 1  

56.  Написание листовки по экологической 

тематике  

1  

57.  Развитие лексико-грамматических навыков 

на основе выполнения заданий в формате 

ЕГЭ 

1  

58.  Необходимость защиты окружающей среды  1  

59.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

60.  Тест № 5  1  

61.  Литература. Альтернативная концовка  

художественного произведения 

1  

62.  Еда. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1  

63.  Проблемы, связанные с диетой 1  

64.  Типы условных предложений 1  

65.  Положительные и отрицательные  по 

значению прилагательные 

1  

66.  Типы придаточных предложений 1  

67.  Фестиваль. Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

1  

68.  Типы зубов. Как устроены наши зубы? 1  

69.  Фермерство. Почему стоит заниматься 

фермерством?  

1  

70.  Развитие лексико-грамматических навыков 

на основе выполнения заданий в формате 

ЕГЭ 

1  

71.  Предпочтения в еде. Рецепт любимого 

блюда  

1  

72.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

73.  Тест № 6  1  

74.  Литература. Идиомы по теме «Еда» 1  

75.  Развлечение. Формирование лексических 

навыков  

1  

76.  Типы представлений. Развитие навыков 

аудирования 

1  
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77.  Страдательный залог 1  

78.  Обзор фильма. Наречия и прилагательные  

при описании фильма 

1  

79.  Написание статьи по теме 

«Достопримечательности родного города» 

1  

80.  Суффиксы. Развитие лексико-

грамматических навыков  

1  

81.  Бумажное производство 1  

82.  Развитие лексико-грамматических навыков 

на основе выполнения заданий в формате 

ЕГЭ 

1  

83.  Русский балет 1  

84.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

85.  Тест № 7 1  

86.  Литература. Сравнения  1  

87.  Электронные устройства. Формирование 

лексических навыков 

1  

88.  Электрическое оборудование и проблемы 1  

89.  Согласование времен. Косвенные вопросы 1  

90.  Написание эссе с выражением личного 

мнения  

1  

91.  Знаменитые российские изобретатели 1  

92.  Типы термометров  1  

93.  Источники энергии в нашей стране 1  

94.  Развитие лексико-грамматических навыков 

на основе выполнения заданий в формате 

ЕГЭ 

1  

95.  Освоение космоса в России 1  

96.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

97.  Тест № 8 1  

98.  Литература. Метафоры и сравнения 1  

99.  Развитие лексико-грамматических навыков 

на основе выполнения заданий в формате 

ЕГЭ 

1  

100.  Обобщение изученного материала за курс 

10 класса 

1  

101.  Обобщение изученного материала за курс10 

класса 

1  

102.  Обобщение изученного материала за курс10 

класса 

1  

 

11 класс 

 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

1.  Семейные узы. Формирование 

лексических навыков 

            1  
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2.  Взаимоотношения  1  

3.  Видовременные формы глаголов групп 

Present ,PastFuture 

1  

4.  Описание человека в письменной форме 1  

5.  Мультикультурализм в Великобритании 1  

6.  Определение основной идеи текста 1  

7.  Формирование навыков монологической 

речи по теме «День экологии» 

1  

8.  Развитие лексико-грамматических 

навыков на основе упражнений в 

формате ЕГЭ 

1  

9.  Жизнь в России 1  

10.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

11.  Тест № 1 1  

12.  Литература. Употребление сложных 

прилагательных в речи 

1  

13.  Стресс. Формирование лексических 

навыков 

1  

14.  Давление сверстников  1  

15.  Придаточные предложения различных 

типов  

1  

16.  Написание личного и формального 

письма  

1  

17.  Проблемы, возникающие в классе и 

группе. Службы психологической 

помощи 

1  

18.  Нервная система  1  

19.  Избыточная и экологическая упаковка 1  

20.  Развитие лексико-грамматических 

навыков на основе упражнений в 

формате ЕГЭ 

1  

21.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

22.  Тест № 2 1  

23.  Исторические усадьбы в России 1  

24.  Литература.  Что такое жанр романа? 1  

25.  Ты когда-нибудь рассказывал 

криминальную историю? 

1  

26.  Права и обязанности 1  

27.  Герундий и инфинитив 1  

28.  Сочинение, выражающее личное мнение  1  

29.  Статуя свободы 1  

30.  Права человека. Мои права 1  

31.  Отношение к экологическим проблемам  1  

32.  Развитие лексико-грамматических 

навыков на основе упражнений в 

формате ЕГЭ 

1  

33.  Классики русской литературы 1  

34.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  
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35.  Тест № 3  1  

36.  Литература. Развитие навыков чтения с 

поиском необходимой информации 

1  

37.  Сложное решение  1  

38.  Хронические заболевания 1  

39.  Страдательный залог и каузатив 1  

40.  Истории. Прилагательные и наречия в 

речи 

1  

41.  Производные слова  1  

42.  Великий лондонский пожар  1  

43.  Загрязнение воды. Способы ее защиты 1  

44.  Развитие лексико-грамматических 

навыков на основе упражнений в 

формате ЕГЭ 

1  

45.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

46.  Тест № 4 1  

47.  Старый Новый год в России 1  

48.  Литература. Как использовать 

синонимы? 

1  

49.  Жизнь на улицах. Формирование новых 

лексических навыков 

1  

50.  Социальные проблемы города 1  

51.  Разновидности модальных глаголов 1  

52.  Доклады. Отчеты 1  

53.  Официальный стиль. Как написать отчет? 1  

54.  Типы домов в Великобритании 1  

55.  Заброшенные города 1  

56.  Дебаты по экологической тематике 1  

57.  Развитие лексико-грамматических 

навыков на основе упражнений в 

формате ЕГЭ 

1  

58.  Популярные суеверия в России  1  

59.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

60.  Тест № 5 1  

61.  Литература. Как правильно сделать 

описание дома 

1  

62.  Космические технологии. Формирование 

лексических навыков 

1  

63.  Газеты и средства массовой информации 1  

64.  Косвенная речь 1  

65.  Эссе с аргументацией «за»  и «против» 1  

66.  Нейтральный стиль при написании эссе 1  

67.  Языки Британских островов 1  

68.  Способы коммуникации 1  

69.  Шумовое загрязнение океана  1  

70.  Развитие лексико-грамматических 

навыков на основе упражнений в 

формате ЕГЭ 

1  

71.  Международная космическая станция 1  
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72.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

73.  Тест № 6 1  

74.  Литература. Звуки, издаваемые 

животными 

1  

75.  Надежды и мечты 1  

76.  Образование 1  

77.  Типы условных предложений 1  

78.  Официальный стиль письма 1  

79.  Ведущие ВУЗы страны 1  

80.  Как разработать план действий 1  

81.  Прилагательные для описания человека  1  

82.  Развитие лексико-грамматических 

навыков на основе упражнений в 

формате ЕГЭ 

1  

83.  Русский балет 1  

84.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

85.  Тест № 7 1  

86.  Литература. Стилистические приемы в 

поэзии 

1  

87.  Мое путешествие 1  

88.  Аэропорты и воздушные перелеты 1  

89.  Неопределенные местоимения  1  

90.  Описание мест 1  

91.  Правила этикета в США и России 1  

92.  Как описать картину 1  

93.  Экологический туризм 1  

94.  Развитие лексико-грамматических 

навыков на основе упражнений в 

формате ЕГЭ 

1  

95.  Мои путешествия 1  

96.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

97.  Тест № 8 1  

98.  Литература. Идиомы по теме «Погодные  

явления» 

1  

99.  Обобщение изученного материала 1  

100.  Викторина по теме «Британские острова» 1  

101.  Итоговая контрольная работа 1  

102.  Обобщение изученного материала 1  

 

 

История 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  
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Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 

России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России 

до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным 

испытаниям в вузы. 

Общая характеристика примерной программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  
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– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 

и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 

союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 
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Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 

и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП 

и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения 

при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба 

и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 
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Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 

нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 

20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека 

в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
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Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 

политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений 

в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 
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международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 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.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

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. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
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Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов 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 ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 

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 

продразверстки 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 
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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. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 

в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики.  Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь 

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 

и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 
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революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х 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.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 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 Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
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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. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 

за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки 

под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–

осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для 

фронта, всѐ 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, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

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 ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 

гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 
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«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. 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 над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 

его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т.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.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 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. 
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 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. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

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 
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«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. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

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 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. 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. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
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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. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

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. 
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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. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е 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. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 
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образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных 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. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России.  

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. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2017 гг. 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские 

общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского 

государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование 

Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 
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русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения 

ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные 

связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных 

школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война 

в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-
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х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 

сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. 

Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и 
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территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль 

и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской 

армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813–1825 гг.  
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Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин 

и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический 

социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование 

русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы 

(М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 
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народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия 

на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба 

за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 

отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 

17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение 

революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 
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Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровне) 

Программа составлена в соответствии  на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования по истории (далее- 

ПООП СОО), примерной рабочей программой по учебному предмету «История России» для 

10-11 класса к учебникам под научной редакцией академика РАН А.В. Торкунова 

издательства «Просвещение», примерной рабочей программой по учебному предмету 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» для 10 класса к учебнику под редакцией 

А.А. Искендерова. 

 

             Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов.  

 Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются:  

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общно-

сти на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей 

истории; 

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного обще-

ства, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей европей-

ских государств и США в XX в., процессами развития и трансформации политических идео-

логий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, социа-

лизма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного политических 

режимов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путѐм 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма 

в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, форми-

рование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, ис-

тории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изуче-

ния различных стилевых направлений культуры XX в.; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 становление смысла образования, т. е. установление учащимися связи между целью учеб-

ной деятельности и еѐ мотивом; 

 складывание российской идентичности, способности к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защи-

те;  

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гор-

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

уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором националь-

ного самоопределения;  
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 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.   

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, ана-

лиз; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый планы, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в 

т. ч. материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продук-

тивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимо-

действия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

 формулирование собственной позиции, еѐ аргументация и координирование с позициями 

партнѐров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 учѐт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного вы-

сказывания; 

 владение основами коммуникативной рефлексии; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности; 

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, прове-

дение исследование еѐ объективности (под руководством учителя); 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и преобра-

зование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из графического 

представления в текстовое и наоборот; 

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с боль-

шим объѐмом; 

 построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоен-

ного) деления;  

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

 структурирование текста: умение выделять в нѐм главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образо-

вательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщѐнные способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в от-

ношении действий и суждений другого;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты изучения курса включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новей-

шее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) обще-

ства; 

 исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях 

на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания историче-

ских процессов; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

XX в.; 

 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в по-

литической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урба-

низации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Аф-

рики в XX в.; 

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., понима-

ние многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, 

их связи с современностью; 

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исто-

рических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая еѐ социальную принадлежность 

и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятель-

ности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей 

истории XX в.; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей пози-

ции. 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процес-

са;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процес-

сов;  
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 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, процес-

сами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источ-

ники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстра-

ций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду историче-

ской карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической темати-

ке;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках  

 выполнять индивидуальный(ые) проект(ы). 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

 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 

 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 
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(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. 

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. 

 

Раздел 2. Содержание  учебного  курса 
 

10 КЛАСС 

 

НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ 

 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Темы:  1-2. Мир накануне Первой мировой войны. 4. «Новый 

империализм».  3. Происхождение Первой мировой войны. 7. Первая мировая война. 

1914-1918гг.20 . Обобщающее занятие  по теме «Россия и мир в 1900-1918 гг.)  
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 

и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. 

Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 
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Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление 

российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 

ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Раздел II. Межвоенный период (1918-1939) 

  Темы: 21. Последствия войны: революции и распад империй. Версальско-

Вашингтонская система. 28. Международные отношения в 1920-е гг. 29. Страны Запада 

в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 30. Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 31. Страны Запада в 1930-е гг. 

США: «новый курс» Ф.Д.Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». 

32. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 33. 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 34-35. Международные 

отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 36-37. Восток в первой 

половине XX в. 38. Культура и искусство в первой половине XX в.49. Обобщающее 

занятие по теме «Россия и мир в 1920-1930 гг.».  
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм. Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение 

и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога.Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 

и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. Китай после 

Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–

1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. Начало Великой депрессии. 

Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические 

последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое. Нарастание агрессии в мире. 

Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход 

нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. 

Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения 
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при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Создание оси Берлин–Рим–

Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы 

влияния Германии и СССР. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

 

Раздел III. Вторая мировая война. 

Темы:  50-51. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 65. Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное урегулирование.66. Обобщающее занятие по теме «Вторая 

мировая война. Великая Отечественная война». 67-68. Урок итогового повторения по 

теме: «Россия и мир в первой половине XXвека» 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба 

и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.Нападение 

Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-

лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и 

позиция нейтральных государств.Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 

океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна.Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 

нейтральных государствах.Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота 

в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование 

ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

ИСТОРИЯ   РОССИИ 

 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений» 

 Темы: 5-6. Россия и мир накануне Первой мировой войны.  

8. Российская империя в Первой мировой войне. 9. Великая российская революция: 
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Февраль 1917 г. 10-11. Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 12-13. Первые 

революционные преобразования большевиков. 14-15. Экономическая политика 

советской власти. Военный коммунизм. 16.17. Гражданская война. 18. Идеология и 

культура периода Гражданской войны. 19. Наш край в годы революции и Гражданской 

войны. 20. Обобщающее занятие  по теме «Россия и мир в 1900-1918 гг.» 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества. Российская 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.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 

землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.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.Установление советской власти в центре и 

на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 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 



200 
 

 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов 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 ее значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«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 напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

 

Раздел II. Советский  Союз в 1920-1930-х гг. 

 Темы: 22. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 

Переход к нэпу. 22-24. Экономика нэпа. 25. Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 26. Политическое развитие в 1920-е гг. 26. Международное 

положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 39. Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 40-41. «Великий перелом». Индустриализация. 42-43. 

Коллективизация сельского хозяйства. 44. Политическая система СССР в 1930-е гг. 45-

46. Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.  

47. СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. 48.  Наш край в 1920–1930-е гг. 49. 

Обобщающее занятие по теме «Россия и мир в 1920-1930 гг.» 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 

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 

продразверстки 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 
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системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и 

историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 

гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное 

пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. 

Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного начального 

образования – к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 
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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. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 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 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.  

 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

 Темы: 52-53. СССР накануне Великой Отечественной войны. 54-55. 

Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 

1942 г.). 56. Поражение и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. 57-58. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 59-60. Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.). 61-62. Третий период 

войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 63. Окончание Второй мировой 

войны. 64. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 66. Обобщающее занятие 

по теме «Вторая мировая война. Великая Отечественная война». 67-68. Урок итогового 

повторения по теме: «Россия и мир в первой половине XXвека» 
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» 

с Финляндией. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 

зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 
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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. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ 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, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание 

на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские 

и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 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 ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «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 
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репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

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 над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

 

11 КЛАСС  

 

НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ 

 

Раздел I. Соревнование социальных систем. 

 Тема: 1-2. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – 

первой половине 1950-х гг. 15. Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. 16-17. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления». 25-26. Кризисы 1970 – 1980-е гг. Становление 

постиндустриальногоинформационногообщества.  

27. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативныйповорот. 40. Политика 

«третьего пути». Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

41-42. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 43-

44. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Китай. Индия. 

Япония. 45. Обобщающее занятие по теме «Россия и мир во второй  половине XXвека».  
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США.Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного 

оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. 

Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.Гражданская 

война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение 

США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.Причины «разрядки». 

Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная 

политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». «Общество 

потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития.Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». 

Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика 

Р. Рейгана. 

 «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 



205 
 

 

Албании с СССР.Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже.Перестройка в СССР и «новое мышление». 

Экономические и политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 

революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 

независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии. Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. Колониальное общество. Роль итогов войны в 

подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 

колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания 

демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке.Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.Обретение независимости 

странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и 

Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при 

Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после 

Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

 

Раздел  III . Современный мир 

 Темы:  62-63. Глобализация и новые вызовы XXI века. 64-65. 

Международные отношения в концеXX – началеXXI в.  66-68. Урок итогового 

повторения по теме «Россия и мир во второй половине XX века начале XXI века».  
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире.  

 

ИСТОРИЯ   РОССИИ 

 

Раздел I. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг.  

 Темы: 3. Место и роль СССР в послевоенном мире.  

4. Восстановление и развитие экономики. 5. Изменения в политической системе в 

послевоенные годы. 6-7. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 8.Внешняя 

политика СССР в условиях начала «холодной войны». 9. Смена политического курса. 

10-11. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг.  

12-13. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. 14. Политика мирного сосуществования в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. 18-19. Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 20-21. Социально-

экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 22-23. Культурное 
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пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой половине 1980-

х гг. 24. Политика разрядки международной напряженности. 28. СССР и мир в начале 

1980-х гг. Предпосылки реформ. 29-30. Социально-экономическое развитие СССР в 

1985 – 1991 гг. 31-32. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. 33-34. 

Реформа политической системы. 35-36. Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике. 37-38. Национальная политика и подъем национальных движений. 

Распад СССР. 39. Наш край в 1945–1991 гг. 45. Обобщающее занятие по теме «Россия и 

мир во второй половине XX века». 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.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. И.В. Сталин в оценках современников и историков.Смерть Сталина 

и настроения в обществе. Смена политического курса. 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. Частичнаядесталинизация: 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. Антрелигиозные кампании. Гонения 

на церковь. Диссиденты. Самиздат и «самиздат». Социально-экономическое развитие. 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 
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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.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. 
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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.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 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. 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. Б.Н. Ельцин – единый лидер 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 
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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 II .  Российская Федерация 

 Темы: 46-47. Российская экономика на пути к рынку.  

48-49. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 50. Духовная жизнь 

страны в 1990-е гг. 51. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 52. 

Политическая жизнь России в начале XXIв. 53-54. Экономика России в начале XXIв. 

55. Повседневная и духовная жизнь. 56-57. Внешняя политика России в начале XXIв.  

58-59. Россия в 2008 – 2018 гг. 60. Наш край в 1992–2018 гг.  

61. Обобщающее занятие «Российская Федерация в 1990-2018 гг.» 
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 
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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.Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е 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. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 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. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 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. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за 

рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 
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открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных 

нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура.  

 

                          История. Россия до 1914 г.  

                       От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские 

общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского 

государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование 

Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения 

ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные 

связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных 

школ и складывание общерусского художественного стиля. 
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Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в началеXV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война 

в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-

х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истористории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Смоленская война.  
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Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 

сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. 

Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 

Руси.Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 

академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей.Культура и нравы петровской эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг.Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг.Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство.Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 
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Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняяполитика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в началеXIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль 

и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской 

армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, 

Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 
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(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование 

русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы 

(М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия 

на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III.Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба 

за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 

отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  
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Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 

17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение 

революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

                    Раздел 3. Тематическое планирование  

                                            10 класс  

№ 

урока 
Тема урока 

Часы 

учебного 

времени 

Часы 

учебного 

времени 

Курс по всеобщей истории  

1-2 Мир накануне Первой мировой войны 2  

3 Происхождение Первой мировой войны 1  

4 «Новый империализм» 1  

5-6 Первая мировая война. 1914-1918 гг. 2  

7-8 
Последствия войны: революции и распад империй. 

Версальско-Вашингтонская система 

2  

9 Международные отношения в 1920-е гг. 1  

10 Итоговое повторение по главе 1 1  

11 
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия 

1  

12 
Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода 

1  

13  Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. 1  
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Рузвельта. Великобритания: «национальное 

правительство» 

14 
Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии 

1  

15 

 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному режиму 

1  

16-17 
Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора  

2  

18-19 Восток в первой половине XX в. 2  

20-21 Культура и искусство в первой половине XX века  2  

22 Итоговое повторение по главе 2 1  

23-24  Вторая мировая  война. 1939-1945 года 2  

25-26 
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

2  

27 Итоговое повторение по главе 3 1  

28 Урок обобщения знаний 1  

 Курс по истории России 

29-30 
Россия и мир в 1914 г. Российская империя в Первой 

мировой войне 

2 
 

31 Великая российская революция: Февраль 1917 г.  1  

32-33 Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 2  

34-35 Первые революционные преобразования большевиков 2  

36-37 
Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм 

2 
 

38-39 Гражданская война 2  

40 Идеология и культура периода Гражданской войны 1  

41 Наш край в годы революции и гражданской войны 1  

42 Обобщающее занятие по теме «Россия  в 1900-1918гг» 1  

43 
Экономический и политический кризис начала 1920-х 

гг. Переход к нэпу 

1 
 

44-45 Экономика нэпа 2  

46 
Образование СССР. Национальная политика в 1920-е 

гг.  

1 
 

47 Политическое развитие в 1920-е гг. 1  

48 
Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1920-е гг. 

1 
 

49 
Культурное пространство советского общества в 1920-

е гг. 

1 
 

50-51 «Великий перелом». Индустриализация 2  

52-53 Коллективизация сельского хозяйства 2  

54 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1  

55-56 
Культурное пространство советского общества в 1930-

е гг. 

2 
 

58 СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. 1  

59 Наш край в 1920–1930  годы 1  

60 
Обобщающее занятие по теме «Россия  в 1920е-1930е 

гг» 

1 
 

61 СССР накануне Великой Отечественной войны 1  

62 
Начало Великой Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 

1 
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63 
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома 

1 
 

64 Человек и война: единство фронта и тыла  1  

65 
Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.) 

1 
 

66 

Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны 

1 

 

67 Наш край в годы Великой Отечественной войны 1  

68 
Урок итогового повторения по теме «Россия и мир в 

первой половине XX века» 

1 
 

 

11 класс 

№ урока Тема урока 

Часы 

учебног

о 

времени 

Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

 Курс по всеобщей истории    

1 
Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. 

1  

2 Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. 1  

3 
Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 

1970-е гг. «Общество потребления» 

1  

4 
Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества 

1  

5 

Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути» 

1  

6 
Политическая борьба. Гражданское общество. 

Социальные движения 

1  

7 Соединѐнные Штаты Америки 1  

8 Великобритания 1  

9 Франция 1  

10 Италия 1  

11 Германия 1  

12 
Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы 

1  

13 Латинская Америка 1  

14 
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития 

1  

15-16 
Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия 

2  

17 Китай 1  

18  Индия 1  

19 Япония. Новые индустриальные страны 1  

20 Повторительно-обобщающий урок по главе IV 1  

21 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1  

22-23 Международные отношения в конце XX – начале XXI 2 
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в. 

24 
Постсоветское пространство: политическое развитие, 

интеграционные процессы и конфликты 

1 
 

25-26 Культура во второй половине XX – начале XXI в. 2  

27-28 Повторительно-обобщающий урок 2  

 
Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 

1991 гг. 

 
 

29 Место и роль СССР в послевоенном мире 1  

30 Восстановление и развитие экономики 1  

31 
Изменения в политической системе в послевоенные 

годы 

1 
 

32 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1  

33 
Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР 

1 
 

34 
Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны» 

1 
 

35 Послевоенная повседневность 1  

36 Смена политического курса 1  

37 
Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х – середине 1960-х гг 

1 
 

38 
Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950-х – середине 1960-х гг 

1 
 

39 
Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой 

половине 1960-х гг 

1 
 

40 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 1  

41 
Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

1 
 

42 
Национальная политика и национальные движения  в 

1960-х – середине 1980-х гг 

1 
 

43 

Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х гг. – первой половине 1980-х 

гг. 

1 

 

44 Политика разрядки международной напряжѐнности 1  

45  СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1  

46 
Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 

гг. 

1 
 

47 
Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки 

1 
 

48 Реформа политической системы 1  

49 
Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике 

1 
 

50 
Национальная политика и подъѐм национальных 

движений. Распад СССР 

1 
 

51 Повторительно-обобщающий урок по главе IV 1  

 Глава V. Российская Федерация   

52 Российская экономика на пути к рынку. 1  

53 
Политическое развитие Российской Федерации в 1990-

е гг. 

1 
 

54 
Межнациональные отношения и национальная 

политика в 1990  годы 

1 
 

55-56 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 2  
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57 
Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-е гг. 

1 
 

58-59 Политическая жизнь России в начале XXI в. 2  

60-61 Экономика России в начале XXI в. 2  

62 Повседневная и духовная жизнь 1  

63-64 Внешняя политика России в начале XXI в. 2  

65-66 Россия в 2008-2018 гг. 2  

67 Повторительно-обобщающий урок по главе V 1  

68 Итоговое повторение 1  

 

Рабочая программа учебного предмета «История» (углубленный уровне) 

Программа составлена в соответствии  на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования по истории (далее- 

ПООП СОО), примерной рабочей программой по учебному предмету «История России» для 

10-11 класса к учебникам под научной редакцией академика РАН А.В. Торкунова 

издательства «Просвещение», примерной рабочей программой по учебному предмету 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» для 10 класса к учебнику под редакцией 

А.А. Искендерова. 

 

             Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов.  

 Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются:  

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общно-

сти на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей 

истории; 

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного обще-

ства, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей европей-

ских государств и США в XX в., процессами развития и трансформации политических идео-

логий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, социа-

лизма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного политических 

режимов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путѐм 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма 

в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, форми-

рование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, ис-

тории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изуче-

ния различных стилевых направлений культуры XX в.; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 становление смысла образования, т. е. установление учащимися связи между целью учеб-

ной деятельности и еѐ мотивом; 

 складывание российской идентичности, способности к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности рос-
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сийского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защи-

те;  

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гор-

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

уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором националь-

ного самоопределения;  

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

Российской Федерации.   

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, ана-

лиз; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый планы, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в 

т. ч. материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продук-

тивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимо-

действия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

 формулирование собственной позиции, еѐ аргументация и координирование с позициями 

партнѐров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 учѐт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного вы-

сказывания; 

 владение основами коммуникативной рефлексии; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности; 

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, прове-

дение исследование еѐ объективности (под руководством учителя); 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и преобра-

зование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из графического 

представления в текстовое и наоборот; 

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с боль-

шим объѐмом; 

 построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоен-

ного) деления;  

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 
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 структурирование текста: умение выделять в нѐм главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образо-

вательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщѐнные способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в от-

ношении действий и суждений другого;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты изучения курса включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новей-

шее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) обще-

ства; 

 исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях 

на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания историче-

ских процессов; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

XX в.; 

 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в по-

литической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урба-

низации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Аф-

рики в XX в.; 

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., понима-

ние многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, 

их связи с современностью; 

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исто-

рических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая еѐ социальную принадлежность 

и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятель-

ности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей 

истории XX в.; 
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 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей пози-

ции. 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процес-

са;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процес-

сов;  

 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, процес-

сами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источ-

ники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстра-

ций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду историче-

ской карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической темати-

ке;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках  

 выполнять индивидуальный(ые) проект(ы). 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

 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 

 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 
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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. 

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. 

 

Раздел 2. Содержание  учебного  курса 
 

10 КЛАСС 

 

НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ 

 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Темы:  1-2. Мир накануне Первой мировой войны. 4. «Новый 

империализм».  3. Происхождение Первой мировой войны. 7. Первая мировая война. 

1914-1918гг.20 . Обобщающее занятие  по теме «Россия и мир в 1900-1918 гг.)  
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 
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и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. 

Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление 

российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 

ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Раздел II. Межвоенный период (1918-1939) 

  Темы: 21. Последствия войны: революции и распад империй. Версальско-

Вашингтонская система. 28. Международные отношения в 1920-е гг. 29. Страны Запада 

в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 30. Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 31. Страны Запада в 1930-е гг. 

США: «новый курс» Ф.Д.Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». 

32. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 33. 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 34-35. Международные 

отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 36-37. Восток в первой 

половине XX в. 38. Культура и искусство в первой половине XX в.49. Обобщающее 

занятие по теме «Россия и мир в 1920-1930 гг.».  
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм. Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение 

и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога.Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 

и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. Китай после 

Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–

1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. Начало Великой депрессии. 

Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические 

последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое. Нарастание агрессии в мире. 
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Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход 

нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. 

Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения 

при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Создание оси Берлин–Рим–

Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы 

влияния Германии и СССР. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

 

Раздел III. Вторая мировая война. 

Темы:  50-51. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 65. Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное урегулирование.66. Обобщающее занятие по теме «Вторая 

мировая война. Великая Отечественная война». 67-68. Урок итогового повторения по 

теме: «Россия и мир в первой половине XXвека» 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба 

и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.Нападение 

Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-

лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и 

позиция нейтральных государств.Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 

океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна.Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 

нейтральных государствах.Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота 

в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 
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над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование 

ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

ИСТОРИЯ   РОССИИ 

 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений» 

 Темы: 5-6. Россия и мир накануне Первой мировой войны.  

8. Российская империя в Первой мировой войне. 9. Великая российская революция: 

Февраль 1917 г. 10-11. Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 12-13. Первые 

революционные преобразования большевиков. 14-15. Экономическая политика 

советской власти. Военный коммунизм. 16.17. Гражданская война. 18. Идеология и 

культура периода Гражданской войны. 19. Наш край в годы революции и Гражданской 

войны. 20. Обобщающее занятие  по теме «Россия и мир в 1900-1918 гг.» 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества. Российская 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.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 

землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.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 
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саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.Установление советской власти в центре и 

на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной 

рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов 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 ее значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«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 напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

 

Раздел II. Советский  Союз в 1920-1930-х гг. 

 Темы: 22. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 

Переход к нэпу. 22-24. Экономика нэпа. 25. Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 26. Политическое развитие в 1920-е гг. 26. Международное 

положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 39. Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 40-41. «Великий перелом». Индустриализация. 42-43. 

Коллективизация сельского хозяйства. 44. Политическая система СССР в 1930-е гг. 45-

46. Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.  

47. СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. 48.  Наш край в 1920–1930-е гг. 49. 

Обобщающее занятие по теме «Россия и мир в 1920-1930 гг.» 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 

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 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
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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. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 

гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное 

пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. 

Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 
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Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного начального 

образования – к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х 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. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 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 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.  

 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

 Темы: 52-53. СССР накануне Великой Отечественной войны. 54-55. 

Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 

1942 г.). 56. Поражение и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. 57-58. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 59-60. Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.). 61-62. Третий период 

войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 63. Окончание Второй мировой 

войны. 64. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 66. Обобщающее занятие 

по теме «Вторая мировая война. Великая Отечественная война». 67-68. Урок итогового 

повторения по теме: «Россия и мир в первой половине XXвека» 
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» 

с Финляндией. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
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«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. 

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. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ 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, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание 

на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские 

и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 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 ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 
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превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

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 над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

 

11 КЛАСС  

 

НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ 

 

Раздел I. Соревнование социальных систем. 

 Тема: 1-2. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – 

первой половине 1950-х гг. 15. Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. 16-17. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления». 25-26. Кризисы 1970 – 1980-е гг. Становление 

постиндустриальногоинформационногообщества.  

27. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативныйповорот. 40. Политика 

«третьего пути». Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

41-42. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 43-

44. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Китай. Индия. 

Япония. 45. Обобщающее занятие по теме «Россия и мир во второй  половине XXвека».  
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США.Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного 

оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. 

Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.Гражданская 

война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение 

США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.Причины «разрядки». 

Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная 

политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». «Общество 

потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития.Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». 
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Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика 

Р. Рейгана. 

 «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР.Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже.Перестройка в СССР и «новое мышление». 

Экономические и политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 

революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 

независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии. Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. Колониальное общество. Роль итогов войны в 

подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 

колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания 

демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке.Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.Обретение независимости 

странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и 

Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при 

Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после 

Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

 

Раздел  III . Современный мир 

 Темы:  62-63. Глобализация и новые вызовы XXI века. 64-65. 

Международные отношения в концеXX – началеXXI в.  66-68. Урок итогового 

повторения по теме «Россия и мир во второй половине XX века начале XXI века».  
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире.  

 

ИСТОРИЯ   РОССИИ 

 

Раздел I. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг.  
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 Темы: 3. Место и роль СССР в послевоенном мире.  

4. Восстановление и развитие экономики. 5. Изменения в политической системе в 

послевоенные годы. 6-7. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 8.Внешняя 

политика СССР в условиях начала «холодной войны». 9. Смена политического курса. 

10-11. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг.  

12-13. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. 14. Политика мирного сосуществования в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. 18-19. Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 20-21. Социально-

экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 22-23. Культурное 

пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой половине 1980-

х гг. 24. Политика разрядки международной напряженности. 28. СССР и мир в начале 

1980-х гг. Предпосылки реформ. 29-30. Социально-экономическое развитие СССР в 

1985 – 1991 гг. 31-32. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. 33-34. 

Реформа политической системы. 35-36. Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике. 37-38. Национальная политика и подъем национальных движений. 

Распад СССР. 39. Наш край в 1945–1991 гг. 45. Обобщающее занятие по теме «Россия и 

мир во второй половине XX века». 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.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. И.В. Сталин в оценках современников и историков.Смерть Сталина 

и настроения в обществе. Смена политического курса. 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. Частичнаядесталинизация: 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. 
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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. Антрелигиозные кампании. Гонения 

на церковь. Диссиденты. Самиздат и «самиздат». 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.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 
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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.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 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. 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. Б.Н. Ельцин – единый лидер 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. 
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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 II .  Российская Федерация 

 Темы: 46-47. Российская экономика на пути к рынку.  

48-49. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 50. Духовная жизнь 

страны в 1990-е гг. 51. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 52. 

Политическая жизнь России в начале XXIв. 53-54. Экономика России в начале XXIв. 

55. Повседневная и духовная жизнь. 56-57. Внешняя политика России в начале XXIв.  

58-59. Россия в 2008 – 2018 гг. 60. Наш край в 1992–2018 гг.  

61. Обобщающее занятие «Российская Федерация в 1990-2018 гг.» 
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 
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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.Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е 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. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 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 
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многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 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. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за 

рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных 

нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура.  

 

                          История. Россия до 1914 г.  

                       11 класс (профильный  курс) 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские 

общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского 

государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование 

Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения 

ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 
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международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные 

связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных 

школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в началеXV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война 

в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-

х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истористории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 
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Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 

сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. 

Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 

Руси.Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 

академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей.Культура и нравы петровской эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг.Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг.Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  



242 
 

 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство.Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняяполитика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в началеXIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль 

и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской 

армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 
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промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, 

Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование 

русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы 

(М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия 

на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III.Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба 

за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 
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России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 

отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 

17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение 

революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

                    Раздел 3. Тематическое планирование  

 

10 класс (профильный уровень) 

№ 

урока 
Тема урока 

Часы 

учебного 

времени 

Плановы

е сроки 

прохожде
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ния 

Курс по всеобщей истории (46 часов) 

1 Новейшая история как историческая эпоха 1  

2 Мир накануне Первой мировой войны 1  

3 
«Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны 

1 
 

4 Первая мировая война. 1914-1918 гг. 1  

5 Повторительно-обобщающий урок по главе I 1  

6 Последствия войны: революции и распад империй.  1  

7 
Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е гг. 

1 
 

8 
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия 

1 
 

9 
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. 

Испания. Фашистский режим в Италии 

1 
 

10 
Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода  

1 
 

11 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. Великобритания: «национальное 

правительство» 

1 

 

12 
Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацистской диктатуры в Германии  

1 
 

13 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному режиму 

1 

 

14 
Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора  

1 
 

15 Восток в первой половине XX в. 1  

16 Латинская Америка в первой половине XX в. 1  

17 Культура и искусство в первой половине XX в. 1  

18 Повторительно-обобщающий урок по главе II 1  

19 Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 1  

20 
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

1 
 

21 Повторительно-обобщающий урок по главе III 1  

22 
Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. 

1 
 

23 Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. 1  

24 
Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 

1970-е гг. «Общество потребления»  

1 
 

25 
Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества 

1 
 

26 

Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути» 

1 

 

27 
Политическая борьба. Гражданское общество. 

Социальные движения 

1 
 

28 Соединѐнные Штаты Америки 1  

29 Великобритания 1  

30 Франция 1  

31 Италия 1  
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32 Германия 1  

33 
Преобразования и революции в странах Центральной 

и Восточной Европы 

1 
 

34 Латинская Америка 1  

35 
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 

путей развития 

1 
 

36 
Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия 

1 
 

37 Китай. Индия 1  

38-39 Япония. Новые индустриальные страны 2  

40 Повторительно-обобщающий урок по главеIV 1  

41 Глобализация и новые вызовы XXI в.  1  

42 
Международные отношения в конце XX – начале 

XXI в. 

1 
 

43 
Постсоветское пространство: политическое развитие, 

интеграционные процессы и конфликты 

1 
 

44-45 Культура во второй половине XX – начале XXI в. 2  

46 Повторительно-обобщающий урок  1  

 Курс по истории России (90 часов) 

47 Введение. XX век в истории нашей страны 1  

 ГлаваI. Россия в годы «великих потрясений»  

48 Россия и мир накануне Первой мировой войны 1  

49-50 Российская империя в Первой мировой войне 2  

51 Великая российская революция: Февраль 1917 г. 1  

52 Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 1  

53 
Первые революционные преобразования 

большевиков.  

1 
 

54 
Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм 

1 
 

55-56 Гражданская война 2  

57 
Революция и гражданская война на национальных 

окраинах 

1 
 

58-59 Идеология и культура периода Гражданской войны 1  

60 Наш край в годы революции и Гражданской войны 1  

61 Повторительно-обобщающий урок по главе I 1  

Глава II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. (10 часов) 

62 
Экономический и политический кризис начала 1920-х 

гг. Переход к нэпу 

1 
 

63-64 Экономика нэпа 2  

65 
Образование СССР. Национальная политика в 1920-е 

гг.  

1 
 

66 Политическое развитие в 1920-е гг. 1  

67 
Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг. 

1 
 

68-69 
Культурное пространство советского общества в 

1920-е гг. 

2 
 

70 «Великий перелом». Индустриализация 1  

71 Коллективизация сельского хозяйства 1  

72 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1  

73 Советская национальная политика в 1930-е гг. 1  

74-75 Культурное пространство советского общества в 2  
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1930-е гг.  

76 СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. 1  

77 Наш край в 1920 – 1930-е гг. 1  

78 Повторительно-обобщающий урок по главе II 1  

Глава III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

79-80 СССР накануне Великой Отечественной войны 2  

81-82 
Начало великой Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 

2 
 

83-84 
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома 

2 
 

85-86 Человек и война: единство фронта и тыла 2  

87-88 
Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.) 

2 
 

89 Народы СССР в борьбе с фашизмом 1  

90-91 

Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны 

2 

 

92 
Советская разведка и контрразведка в годы Великой 

Отечественной войны 

1 
 

93 Наш край в годы Великой Отечественной войны 1  

94 Повторительно-обобщающий урок по главе III 1  

Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 

95-96 Место и роль СССР в послевоенном мире 2  

97 Восстановление и развитие экономики 1  

98 
Изменения в политической системе в послевоенные 

годы 

1 
 

99-100 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 2  

101 
Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР 

1 
 

102 
Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны» 

1 
 

103 Послевоенная повседневность 1  

104 Смена политического курса 1  

105 
Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 

1 
 

106-

107 

Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

2 
 

108 
Политика мирного сосуществования в 1950-х – 

первой половине 1960-х гг. 

1 
 

109 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 1  

110 
Социально-экономическое развитие страны в 1960-х 

– середине 1980-х гг. 

1 
 

111 
Национальная политика и национальные движения  в 

1960-х – середине 1980-х гг. 

1 
 

112-

113 

Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х гг. – первой половине 1980-х 

гг. 

2 

 

114 Политика разрядки международной напряжѐнности 1  

115 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1  

116 
Социально-экономическое развитие СССР в 1985-

1991 гг. 

1 
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117-

118 

Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки 

2 
 

119 Реформа политической системы 1  

120 
Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике 

1 
 

121 
Национальная политика и подъѐм национальных 

движений. Распад СССР 

1 
 

122 Повторительно-обобщающий урок по главе IV 1  

Глава V. Российская Федерация  

123 Российская экономика на пути к рынку.  1  

124 
Политическое развитие Российской Федерации в 

1990-е гг. 

1 
 

125 
Межнациональные отношения и национальная 

политика в 1990  годы 

1 
 

126-

127 
Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 

2 
 

128 
Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-е гг. 

1 
 

129 Политическая жизнь России в начале XXI в.  1  

130 Экономика России в начале XXI в. 1  

131-

132 
Повседневная и духовная жизнь 

2 
 

133 Внешняя политика России в начале XXI в. 1  

134 Россия в 2008-2018 гг. 1  

135 Повторительно-обобщающий урок по главе V 1  

136 Итоговое повторение 1  

 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повсе-

дневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отно-

шению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География 

формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целост-

ного восприятия мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 



249 
 

 

сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и 

проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и 

процессов. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учеб-

ного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться.  

Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, 

которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предмет-

ных результатов. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей 

среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 

населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 

население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка 

труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. 

Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 

Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 
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глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

Углубленный уровень 

География в современном мире 
География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История 

географии как науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение 

географической науки для современного общества. Методы географической науки 

(описательный, сравнительно-географический, картографический, статистический, полевой, 

математический, моделирования, районирования, аэрокосмический, геоинформационный). 

Целостность географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. 

Географическая картина мира. Пространственная дифференциация объектов и явлений. 

Основные подходы к районированию территории. Территориальные системы. Иерархия 

природно-хозяйственных систем. Пространственные модели в географии. 

Геоинформационные системы. Географические прогнозы. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 

решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как 

инструмент решения глобальных проблем. 

Физическая география 
Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: 

геоморфология, метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, 

океанология, гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, 

биогеография, фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая 

дифференциация. Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная 

солнечная радиация, атмосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая 

хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор 

рельефообразования. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и 

свойства. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. 

Физико-географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-

антропогенные комплексы разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного 

риска. 

Социально-экономическая география мира 
Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-

экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, география 

сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, 

география внешнеэкономических связей, в том числе география внешней торговли, 

география транспорта, региональная экономическая география, политическая география 

география культуры (культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, 

географии потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического 

положения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. 

Природно-ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. 

Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий. 



251 
 

 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, 

воспроизводство, динамика изменения численности населения. Демографический переход. 

Демографическая политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. 

Факторы, влияющие на размещение и плотность населения. Состав и структура населения 

(половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и сельское население). 

География религий. Этногеография. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и занятости. Расселение 

населения. Сельское и городское расселение. Урбанизация. Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы 

размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения.  

Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации 

(интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. Географические 

аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая 

среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. 

Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных 

стран и районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов 

мира. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии 

и Африки. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции.   

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация 

общества. Формирование мирового геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Геоэкология 
Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития 

важнейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние 

окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. 

Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения 

географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в решении 

геоэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории. Концепция 

устойчивого развития. 

Примерный перечень практических работ 
Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 



252 
 

 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 

Рабочая программа по предмету «География» (углубленный уровень) 

Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 10-11 классов и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

2.  География. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В. Н. Холиной: углубленный 

уровень / В. Н. Холина. — М.: Дрофа, 2017. 

Раздел  I.  Планируемые   результаты учебного предмета 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий и представлений; 

анализировать картографические материалы; 

оценивать сравнительную выгодность (и значение) географического положения 

экономических объектов; 

использовать на практике концепцию географического положения и местоположения; 

дешифрировать космические снимки; 
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сопоставлять и делать выводы по картам (картосхемам) электронного учебника, атласа, 

Интернета; 

объяснять модель Тюнена — первую модель в общественнойгеографии; 

объяснять условия выполнения географических моделей; 

использовать программу Google. Earth, иметь представлениео ГИС, работать с макетом 

ГИС; 

представлять практическое значение географии для повседневной жизни и бизнеса; 

составлять картосхемы; 

показывать на политической карте страны и территории мира, их столицы; 

называть этапы формирования политической карты мира,его регионов (Европы, Азии, 

Африки, Америки, Австралии иОкеании), связанные с этими этапами события, последние 

изменения на политической карте мира и их причины; 

объяснять связь между колониальным разделом мира и сегодняшними особенностями 

экономической и общественнойжизни стран Нового Света; 

объяснять принципы функционирования международныхорганизаций, структуру, их роль 

в политической жизни ХХ—ХХI вв.; 

понимать функции миротворческих миссий ООН; 

сопоставлять международные правила проведения государственных границ, 

существующие границы и выявлять причинытерриториальных споров между государствами; 

объяснять причины существующих межгосударственныхспоров и возможные пути их 

решения; 

различать основные направления политической географии,школы геополитики и 

геополитические модели мира и теории;аргументированно оценивать преимущества и 

недостаткигеополитических теорий; 

оценивать тип и уровень развития страны через систему показателей; 

моделировать территориальную структуру экономики страны; 

анализировать, интерпретировать и сопоставлять картографические материалы, 

социально-экономические показатели; 

сравнивать уровень социально-экономического развитиястран и территорий и выбирать 

наиболее значимые показателидля классификаций и типологий; 

выделять типы стран по методике много признаковой классификации; 

работать с территориальной матрицей статистических данных; 

строить демографические пирамиды; 

определять уровень и тип развития страны по отличительнымособенностям 

демографической пирамиды; 

оценивать экономические последствия изменения демографической структуры населения; 

прогнозировать динамику численности населения через систему демографических 

показателей; 

определять социально-экономический тип страны через систему демографических 

показателей; 

оценивать влияние иммиграции и эмиграции на социально-экономическое положение 

стран; 

объяснять суть демографических проблем и пути их решения; 

взаимосвязь природных и общественных факторов в размещении районов с высокой и 

низкой плотностью населения; 

оценивать достоверность демографических прогнозов и стадий демографического 

перехода (по странам и регионам мира); 

читать и анализировать тематические карты, половозрастныепирамиды, графические 

материалы, характеризующие население; 

определять географическое положение столиц, крупнейшихгородских агломераций мира 

и мегалополисов; 

оценивать влияние доли городского населения на уровень социально-экономического 

развития страны; 
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оценивать сформированность систем городского расселения(с использованием правила 

«ранг—размер»); 

использовать понятие «конус спроса» при размещении предприятий сферы услуг и оценке 

оптимальности административно-территориального деления, рыночной и транспортной 

инфраструктуры; 

анализировать цены на землю и на аренду жилых и нежилыхпомещений по 

функциональным зонам своего города; 

проводить функциональное и экологическое зонированиетерритории города; 

выбирать оптимальное место жительства в городе для людейразного уровня достатка и 

разных социальных групп; 

выявлять экологически опасные сектора городской экономики; 

называть географическую составляющую в таких профессиях,как маркетолог, специалист 

по рекламе и городской планировке; 

называть основные этапы и закономерности формированиясовременного мирового 

хозяйства; 

объяснять взаимосвязь процессов политического и экономического развития; 

называть географическую номенклатуру и географическоеположение хозяйственных 

объектов; 

объяснять закономерности размещения отраслей мировогохозяйства — сельского 

хозяйства, промышленности, сферыуслуг; 

называть модели размещения хозяйства и основных группфакторов, оказывающих 

влияние на размещение; 

оценивать уровень социально-экономического развитиястраны по показателям структуры 

экономики; 

оценивать факторы размещения промышленных предприятий; 

оценивать экологические последствия экономического роста; 

анализировать статистику по внешней торговле в динамике(объемы, география и товарная 

структура экспорта и импорта)по странам и регионам мира; 

оценивать место и роль стран (регионов) в мировой торговлеи мировой экономике с 

учетом специализации и географического положения; 

называть географическую составляющую в таких профессиях, как агрономия, 

ветеринария, экология и природопользование, логистика, мировая экономика; 

проводить многопризнаковое и однопризнаковое районирование; 

выбирать наиболее существенные признаки для районирования; 

называть различия между районированием, административно-территориальным делением 

и нарезкой округов для голосования; 

оценивать качество административно-территориального деления и нарезки округов для 

голосования; 

оценивать справедливость распределения национального дохода между районами страны 

при помощи кривой Лоренса; 

называть методы региональной политики и сферу ее применения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно искать фактологическую информацию (статистику) в Интернете, 

организовывать, представлять и интерпретировать информацию; 

работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбиратьисточники информации (по 

СМИ, Интернету, хрестоматии); 

работать с источниками информации: составлять план работы, конспекты, тезисы 

выступления, аннотации; 

работать в команде (в составе временного творческого коллектива), распределять 

функции и сферу ответственности за конечный результат, высказывать свою точку зрения и 

отстаиватьее, отстаивать свою точку зрения, привлекая конкретные фактыи пользуясь 

логикой законов пространственного развития экономики; 
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строить творческие картосхемы, диаграммы и графики, анализировать их содержание; 

составлять тесты, реферировать, составлять аналитическиезаписки по проблеме; 

решать практические аналитические задачи на базе изученных теорий; 

организовывать и представлять результаты своей работы, втом числе с использованием 

презентации в программе PowerPoint, аналитических записок, рефератов; 

выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

вести диалог с привлечением адекватной аргументации, находить приемлемое решение; 

называть межпредметные связи (география — история — математика — иностранные 

языки — обществознание). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе, способностью к самообразованию; 

обладать целостным мировоззрением;умением оценивать степень взаимовлияния 

экономики, политики, культуры; 

гражданской позицией; 

умением вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умением критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете. 

 

 

Раздел  II. Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

Раздел 1. География в современном мире 

ТЕМА 1. СИСТЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК 

География — наука, изучающая пространство. География: отсбора фактов — к поиску 

закономерностей. Место географиив  системе наук. И. Кант и классификация наук 

(сущностные,хорологические и хронологические). Задачи географии. Карьера с 

географией. Возможности, которые даѐт география дляжизни и работы.Структура 

географической науки. Основные теории и  концепции. Пространство как объект изучения 

географии. Роль ресурсных факторов в экономическом развитии. Основные теориии 

концепции физической и экономической географии. Новоевремя — новые задачи 

географии. 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Традиционные методы географических исследований — экспедиционный, 

картографический, описательный. Карта — альфа и омега географии.Географические 

законы и модели: концепции экологической ифизической географии. Законы физической 

и экономической (общественной) географии. Модель Тюнена — первая 

теоретическаямодель в географии. Идеальные условия выполнения модели. 

Закономерности размещения зон различной специализации сельского хозяйства в  

изолированном государстве. Проявление «колец Тюнена» на локальном, региональном и 

глобальном уровня.Новейшие методы географических исследований. 

Геоинформационные системы, системы подспутникового позиционирования, 

неогеография, геопорталыGoogleMaps и GoogleEarth,космический мониторинг Земли, 

BigData. 

Раздел 2. Среда обитания человека,природные условия, ресурсы и их 

использование 

ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Литосфера: эндогенные процессы, определяющие обликЗемли. Возраст Земли и этапы 

еѐ развития. Внутренняя структура Земли. Движение литосферных плит и границы 

междуними.Выветривание и экзогенные процессы. Выветривание: физическое, 

химическое, органогенное. Факторы, влияющие на скорость выветривания. Развитие 

рельефа во времени и пространстве. Склоновые процессы. Воздействие человека на 

рельефообразование и литосферу. Карьера с географией: геоморфолог.Климатическая 

система Земли и еѐ изменения. Радиационный и тепловой балансы. Глобальный 
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энергетический баланс.Карьера с географией: океанолог. Распределение температурыи 

осадков по земному шару. Погода и климат. Карьера с географией: климатолог 

(метеоролог). Изменение климата. Влияниечеловека на климат.Водосборный бассейн и 

факторы формирования стока. Бассейновая дифференциация поверхности Земли. Карьера 

с  географией: гидролог. Водный баланс: приход и расход, водообмени сток. Речной сток 

и его количественные показатели. Внутри годичные колебания стока, типы водного 

режима. Продольныйи поперечный профиль реки, эрозия и аккумуляция. 

Влияниечеловека на гидрологический цикл: урбанизация, водопотребление, причины и 

последствия засух и наводнений.Ландшафт, географическая оболочка и физико-

географическое районирование. Ландшафт как общегеографическое понятие. Карьера с 

географией: ландшафтовед-геоэколог. Основныечерты ландшафта. Современные 

ландшафты и их классификация. Ландшафт и географическая оболочка. 

Гипотетическийматерик. Физико-географическое районирование. 

ТЕМА 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Окружающая среда и природопользование. Природная, природно-антропогенная и 

антропогенная среды. Особенности природопользования на глобальном и региональном 

уровне. Деление отраслей экономики на группы по степени и характеру зависимости от 

природы.Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов(по природному 

происхождению, по хозяйственному использованию, по исчерпаемости и 

возобновляемости, по возможностизамены одних на другие). Правило Хартвика. 

Природно-ресурсный потенциал. Экономическая оценка природных 

ресурсов.Ресурсосбережение. Минеральные ресурсы. Энергоресурсы.Потребление 

энергоресурсов. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. 

ТЕМА 3. ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Геоэкология как направление о взаимодействии природыи  общества. Окружающая 

среда как геосистема. Свойства геосистем. Экономическое развитие и изменение 

природной среды.Периоды развития взаимодействия человека и окружающей 

егоприроды. Концепция устойчивого развития. Международныесоглашения (Киотский 

протокол, Парижское соглашение поклимату).Типы загрязнения окружающей среды. 

Классификация типов загрязнения окружающей среды. Природное и антропогенное 

загрязнение. Виды загрязняющих агентов. Происхождениезагрязняющих веществ. 

Масштабы загрязнения. Стойкость загрязнителей.Геоэкологические проблемы регионов 

мира. Экологическиепроблемы атмосферы. Глобальное изменение климата. Причины и 

последствия глобального потепления. Глобальное потепление или глобальное 

похолодание? Кислотные осадки.Глобальные и региональные экологические проблемы 

гидросферы. Проблема неустойчивого водного снабжения. Пересыхание водоѐмов в  

результате орошения. Загрязнение рек. Эвтрофикация водоѐмов. Загрязнение Мирового 

океана нефтью и нефтепродуктами.Деградация почв — угроза глобальной 

продовольственнойбезопасности. Причины деградации почв. Эрозия почв. Загрязнение 

почв. Опустынивание. Засоление, заболачивание.Особо охраняемые природные 

территории. Роль географиив решении экологических проблем. Биоразнообразие — 

фундамент жизни на планете. Проблема уменьшения биоразнообразия. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) как центры сохранения биологического разнообразия. 

Виды заповедных охраняемых территорий.География и  решение проблемы сохранения 

окружающейсреды. Мониторинг природной среды. 

Раздел 3. Политическая карта мира:государства и границы 

ТЕМА 1. ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА 

Формирование современной политической карты мира. Изменения на политической 

карте мира в конце ХХ — начале XXI в.Объекты политической карты мира. Независимые 

государства. Основные черты независимых государств. Монархиии республики. 

Государства в составе Содружества (СодружестваНаций, Британского содружества). 

Формы государственногоустройства и правления. Шарль Монтексьѐ о зависимости формы 

государственного правления от климата и размеров страны.Унитарные государства и 
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федерации. Конфедерации.Непризнанные и самопровозглашѐнные государства. Причины 

появления непризнанных и самопровозглашѐнных государств, географическое 

положение.Международные территории и акватории. Антарктика, открытое море, дно 

морей и океанов за пределами национальнойюрисдикции, комическое пространство, 

международные реки,проливы, каналы.Территории с неопределѐнным статусом 

(нейтральные, арендованные, оккупированные).Колониальный раздел мира и 

деколонизация. Виды колониальной зависимости (колония, протекторат, кондоминиум, 

подмандатные и подопечные территории, доминионы). Деколонизация. Колониальный 

список ООН.Межгосударственные политические организации. Организация 

Объединѐнных Наций: история создания, значение в современном мире. Генеральная 

Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, 

Международный суд, Секретариат ООН. Миссии ООН по поддержанию мира. 

ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ 

Состав территории государства и государственная граница.Международные правила 

проведения государственных границ.Естественные рубежи как границы. Государственные 

границы:сухопутные, морские. Делимитация, демаркация, территориальные воды, 

прилегающая зона, исключительная экономическая зона, исключительная зона 

рыболовства. Территориальные споры за выход к морю (к реке).Межгосударственные 

территориальные споры. Претензии наострова, анклавы. Споры из-за территорий, 

населѐнных этническими меньшинствами. 

ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА 

Традиционные геополитические теории. Основные понятиягеополитики. Талассократия 

и теллурократия. Карьера — международные отношения. Германская школа 

геополитики(Ф.  Ратцель); географические факторы мировой политикиХХ в. 

«Географическая ось истории» Х. Маккиндера. Американская школа геополитики. 

Концепция географического предназначения Германии. Геополитические теории К. 

Хаусхоферакак идейная база немецкой экспансии первой половины ХХ в.Современные 

геополитические модели. Геополитическая модель С. Коэна, геоэкономика, 

геополитические коды, концепции мирового порядка, евразийство. 

Раздел 4. Богатство и бедность: типы стран 

ТЕМА 1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТРАН МИРА 

Уровень и тип социально-экономического развития страны.Типологии и 

классификации стран мира. Показатели типологии (экономические, демографические, 

качества жизни). Взаимосвязь показателей (прямая, обратная). Отраслевая 

структураэкономики. Соотношение доли сельского хозяйства, промышленности, сферы 

услуг как показатель уровня развития страны.Структура ВВП для стран различных 

социально-экономических типов. Валовой национальный доход (ВНД) — основа 

дляклассификации стран. С. Кузнец — нобелевский лауреат за разработку методики 

подсчета ВНД. Паритет покупательной способности валют. Индекс «Биг-Мак». 

Анаморфированное картографическое изображение. Показатели уровня и качества жизни 

стран и  территорий мира — абсолютные, относительные,индекс человеческого развития. 

Различия между развитымии развивающимися странами по комплексу 

показателей.Источники статистической информации для межстрановыхсопоставлений 

(издания международных организаций  — Всемирного банка, ООН, Всемирной торговой 

организации).Классификации стран и территорий Всемирного банка, Международного 

валютного фонда. Географические типологии.Группы стран Всемирного банка 

(классификация по ВНД надушу населения): страны с низким, средним и высоким 

доходом. Ежегодное изменение классификации. Еѐ практическоеиспользование (при 

решении вопроса о предоставлении займови кредитов). Место России в классификации 

Всемирного банка.Географическое положение групп стран и их характеристика.Много 

признаковые классификации: методика и области применения. Логическая основа 

классификации, методы отбораключевых показателей. Методика ранжирования. 
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ТЕМА 2. ТИПЫ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Более развитые и менее развитые страны на экономическойкарте мира. Географическое 

положение «богатых» и «бедных»регионов мира («богатый Север — бедный Юг», 

модель«центр  — периферия» на глобальном уровне). Экономическиразвитые страны. 

Страны с переходной экономикой. Развивающиеся страны. Новые индустриальные 

страны. Наименее развитые страны. Развивающиеся страны, не имеющие выходак морю, 

малые островные и прибрежные развивающиеся страны и территории.Экономически 

развитые страны, страны с формирующимсярынком и развивающиеся страны.Экономико-

географическая типология стран современногомира. Типы экономически развитых стран и 

их характеристика(главные капиталистические страны, экономически высокоразвитые 

небольшие страны Западной Европы, страны переселенческого капитализма, страны со 

средним уровнем экономического развития). Страны с формирующимся рынком и 

развивающиеся страны. Типы развивающихся стран (ключевыестраны, высоко 

урбанизированные переселенческие страны,страны анклавного развития, страны внешне 

ориентированногоразвития, страны-нефтеэкспортѐры, страны плантационногохозяйства, 

страны концессионного развития, страны-«квартиросдатчики», крупные низкодоходные 

страны. 

ТЕМА 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА1 

География глобальных проблем современности. Критериивыделения глобальных 

проблем. Проблема сохранения мира напланете. Проблема деградации глобальной 

экологической системы. Проблемы народонаселения. Продовольственная проблема. 

Ресурсная проблема. Проблема преодоления социально-экономической отсталости 

развивающихся стран.Цели развития тысячелетия. Работа над достижением 

целейтысячелетия. Помощь развитию на международном уровне наофициальной и 

частной основе. 

Раздел 5. География регионов мира 

ТЕМА 1. РОССИЯ В МИРЕ 

Географическое и геополитическое положение России. Россия на карте мира. 

Геополитическое положение современнойРоссии. Геополитические интересы и проблемы 

России в ближнем и дальнем зарубежье. Политическая и социально-экономическая 

интеграция.Россия на экономической карте мира. Основные черты экономики России. 

Предпосылки для формирования экспортноориентированной модели экономики. 

Экономическое сотрудничество России со странами мира. Геополитическое и 

геоэкономическое положение регионов РФ. 

ТЕМА 2. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Зарубежная Европа: географические и природно-ресурсныйпотенциал. Особенности 

географического положения региона.Природно-ресурсные предпосылки для развития 

хозяйства:обеспеченность отдельными видами природных ресурсов.Современная 

политическая карта региона. Изменения на политической карте зарубежной Европы после 

Второй мировойвойны и в конце XX века. Деление Европы на регионы. 

Формыгосударственного правления и административно-территориального устройства. 

Европейский союз.Численность и размещение населения. Особенности расселения. 

Зарубежная Европа — один из самых густонаселѐнных регионов мира. Демографические 

особенности. Национально-этнический и религиозный состав населения. Высокий 

уровеньурбанизации: городские агломерации.Современная экономика стран Европы. 

Особенности экономической карты Европы. «Голубой банан». Основные 

отраслиэкономики. Общая характеристика промышленности. Общаяхарактеристика 

сельского хозяйства. Туризм. Транспорт.Германия. Географическое положение. 

Государственноеустройство и административно-территориальное деление. Население 

Германии. Национальный и религиозный состав населения. Проблема миграции. 

Гастарбайтеры. Сфера услуг какоснова экономики Германии. Промышленное 

производство.Высокая интенсивность сельского хозяйства. Густая сеть внутренних 

транспортных коммуникаций. Различия между Западной и Восточной Германией. 
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Внешнеэкономические связи.Франция. Географическое положение. Природно-

ресурсныйпотенциал. Государственное устройство и административно-территориальное 

деление. Население Франции. Национальный и религиозный состав населения. Сфера 

услуг как основаэкономики Франции, туризм. Промышленность, электроэнергетика, 

сельское хозяйство, транспорт. Региональные различия.Великобритания. Географическое 

положение. Природно-ресурсный потенциал. Государственное устройство и 

административно-территориальное деление. Гибралтар. Население Великобритании. 

Национальный и религиозный состав населения.Третичный сектор как главный в 

структуре ВВП страны. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт. 

ТЕМА 3. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Особенности 

географического положения Азии. Разнообразие природных условий и природных 

ресурсов региона, их территориальные различия. Природно-ресурсные предпосылкидля 

развития хозяйства: обеспеченность отдельными видамиприродных 

ресурсов.Политическая карта Азии. Этапы формирования политической карты Азии. 

Европейская колонизация и распад колониальной системы. Формы государственного 

правления и  административно-территориального устройства стран Азии. Деление 

зарубежной Азии на субрегионы: Центральная, Восточная,Юго-Восточная, Южная и 

Юго-Западная Азия.Население Азии. Численность и размещение населения. 

Демографическая ситуация. Национально-этнический и  религиозный состав населения. 

Страны с высоким и низким уровнемурбанизации. Территориальные контрасты в 

размещении населения. Городские агломерации и мегалополисы.Характеристика 

социально-экономического развития. Классификация стран зарубежной Азии по уровню 

социально-экономического развития. Особенности развития промышленности. Специфика 

развития сельского хозяйства, транспорта.Китай. Географическое положение, 

административное устройство и природно-ресурсный потенциал страны. Численность 

населения и демографическая политика государства. Этнический и религиозный состав 

населения. Характеристика хозяйства Китая.Индия. Географическое положение, 

административное устройство и природно-ресурсный потенциал страны. Численность, 

этнический и религиозный состав населения. Проблемабедности. Характеристика 

хозяйства Индии.Япония. Географическое положение и природно-ресурсныйпотенциал 

страны. Государственное устройство Японии. Численность, этнический и религиозный 

состав населения. Характеристика хозяйства Японии. 

ТЕМА 4. АМЕРИКА 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Деление на Англо-

Саксонскую и Латинскую Америку. Богатство природных условий и ресурсов, их 

территориальныеразличия. Проблемы природопользования региона.Формирование 

политической карты Америки. Особенностиевропейской колонизации Северной и Южной 

Америки. Процесс обретения политической независимости. Современная политическая 

карта и формирование современных границ странконтинента. Формы государственного 

правления и административно-территориального устройства стран региона.Особенности 

социально-экономического развития и участияв глобальной экономике. Население 

Америки. Сложность этнического, расового, языкового и религиозного состава 

населения.Особенности формирования этнического состава населения региона. 

Особенности миграций, возрастного состава населения.Высокий уровень урбанизации, 

специфика формирования городских агломераций; сельское расселение.Многоукладность 

экономики и дифференциация уровня социально-экономического развития стран 

Америки. Региональныеособенности развития промышленности и сельского 

хозяйства.Разнообразие форм собственности. Роль и значение теневой экономики. 

Основные отрасли специализации стран региона. Значение горнодобывающей 

промышленности и сельского хозяйства. Неравномерное размещение обрабатывающей 

промышленности. Основные направления внешнеэкономических связей.Место и роль 

стран Америки в мировой экономике. Процесс региональной экономической интеграции 
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на континенте.Латинская Америка. Место Латинской Америки в мировойэкономике и 

международном разделении труда. Особенностиформирования этнического состава 

населения и государственности. Природные и общественные факторы размещения 

населения, динамика демографического перехода. Рост городов,«ложная урбанизация» 

(фавелы, тугуриос, барриоспопуларес).Типы стран Латинской Америки. Основные черты 

специализации и территориальной структуры хозяйства. Свободныепромышленные 

(экономические) зоны. Природные факторыразвития туризма. Специфика развития 

сельского хозяйствав различных природных зонах. Земельная собственность (латифундии 

и минифундии) и география конфликтов. Развитиеплантационного хозяйства.США и 

Канада. Место США и Канады в мировой экономикеи  международном разделении труда. 

Административно-территориальное деление и формирование государственности 

США.ТНК, инновационные технологии. Роль миграций в формировании этнического 

состава населения. Районы США: особенности формирования населения, территории и 

специализации: Северо-Восток (Новая Англия и Североатлантические штаты), Средний 

Запад (Приозерье, Великиеравнины), Юг (Южноатлантические штаты, Юго-Восток,Юго-

Запад, Новый Юг), Запад (Дикий Запад, Тихоокеанскиештаты).Канада. История 

формирования территории страны, административно-территориальное устройство. 

Особенности расселения. Англоязычная и франкоязычная Канада. Экономическиеи 

политические связи с США в рамках Североамериканскогосоглашения о свободной 

торговле (НАФТА). Положение коренных жителей. Природные основы формирования 

специализации хозяйства. Специфика и размещение сельскохозяйственного производства. 

Районы Канады и их специализация.Бразилия. Позиции в мировой экономике и политике 

(крупнейший в Латинской Америке производитель промышленнойи 

сельскохозяйственной продукции). Роль Бразилии в МЕРКОСУР. Административно-

территориальное деление. Особенностигеографического положения. Основные формы 

рельефа (Амазонская низменность, Бразильское нагорье, Гвианское плоскогорье) и 

особенности их хозяйственного использования. Минеральные и агроклиматические 

ресурсы, их влияние на специализацию хозяйства и участие в международном 

разделениитруда.Биоразнообразие, экологические проблемы, сведение 

лесов.Формирование этнической структуры населения: географиямиграций. Города. 

Трущобные районы (фавелы). Перенос столицы. Специализация сельского хозяйства и 

промышленности.Неравномерность распределения земельной 

собственности.Плантационное хозяйство. Кофе. Железная руда. Хлопчатник.Сахарный 

тростник. Гидроэнергетика. 

ТЕМА 5. АФРИКА 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Географическое 

положение Африки. Минерально-сырьевыересурсы и развитие промышленности. Речная 

сеть.Политическая карта Африки. Процесс колонизации Африканского континента. 

Превращение Африки в европейский сырьевой придаток. Деколонизация и образование 

независимыхгосударств после Второй мировой войны. Особенности границстран региона. 

Нестабильная политическая ситуация какисточник потоков беженцев. Формы 

государственного устройства и правления.Особенности социально-экономического 

развития. Население стран Африки. Демографический взрыв и обусловленныеим 

социально-экономические проблемы: продовольственная,преобладание детей в структуре 

населения, проблема безработицы и бедности, высокие темпы урбанизации. «Ложная 

урбанизация». Расовый и этнический состав населения. Миграциинаселения. Причины 

экономического отставания от других регионов мира. Отрасли специализации экономики. 

Ведущиепромышленные районы. Сельское хозяйство — основа экономики и главная 

сфера занятости населения Африки. Территориальные различия в степени аграрного 

освоения и структурасельскохозяйственных угодий. Экспортные сельскохозяйственные 

культуры. Важные животноводческие районы. ТранспортАфрики. Структура и география 

внешней торговли. Туризм. 

ТЕМА 6. ОКЕАНИЯ 
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Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Состав региона, 

особенности географического положения.Рельеф, климат, минерально-сырьевые 

ресурсы.Формирование политической карты Океании. История открытия, освоения и 

колонизации региона европейцами. Этапы формирования политической карты. 

Деколонизация. Современные формы государственного правления и  административно-

территориального устройства стран региона. Несамоуправляющиеся территории. 

Территориальные споры.Население региона. Коренное население и заселение Австралии и 

Океании европейцами. Влияние иммиграции на естественный прирост и этнический 

состав населения. Проблемыкоренного населения. Особенности современного 

расселения.Высокая доля городского населения.Австралия. История формирования 

административно-территориального деления страны. Размещение населения. 

Австралийский «аутбэк». Социально-экономическое развитие страны.Новая Зеландия и 

островные государства Океании. Экономика Новой Зеландии. Экономика малых островов 

Океании. 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Население и культура 

ТЕМА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

География населения в структуре общественной географии.Французская научная школа 

«географии человека» (ВидальделаБланш). Гипотезы появления человека. Восточная 

Африка  — предполагаемая родина человечества. Расселение людейпо планете 

Земля.Динамика численности населения мира по регионам. Оценкачисленности 

населения: переписи, прогнозы. У.  Петти  — изобретатель «политической арифметики» 

(статистики). Особенности переписей в более развитых и менее развитых 

регионах.Переписи в РФ. Страны и территории с наибольшей и наименьшей 

численностью населения.Закономерности размещения населения. 

Закономерностиразмещения населения мира. Природные и общественные факторы 

размещения. Районы с высокой и низкой плотностью населения (по регионам 

мира).Миграции: история и современность. Миграции. Экономические и политические 

причины миграций (экономические мигранты, экологические и политические беженцы). 

Динамикароста миграционных потоков и их влияние на экономику, политику, 

общественную жизнь в странах-донорах и странах-реципиентах.Демографические 

показатели: абсолютные и относительные.Эмиграция и иммиграция, механический и 

естественный прирост. Демографические показатели стран различных социально-

экономических типов (оценка уровня развития страны черезсистему демографических 

показателей). Взаимосвязь демографических показателей, уровня и социально-

экономическоготипа развития страны. Страны (территории) с максимальнойи  

минимальной численностью населения. Демографическиепрогнозы. Демографические 

пирамиды: источники информации, правила построения. Взаимосвязь формы 

демографической пирамиды и уровня социально-экономического 

развитиястраны.Динамика численности населения регионов мира. Динамикачисленности 

населения мира по регионам и типам стран. Демографические проблемы менее развитых и 

более развитых стран.Модели динамики численности населения мира (гипотезаТ. 

Мальтуса). Прогнозы численности населения.Демографическая политика. 

Демографическая политикав  экономически развитых и развивающихся странах. 

Особенности демографической политики в Китае, Западной Европе,России и Индии. 

ТЕМА 2. КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ МИРА 

Элементы культуры: ментифакты, социофакты, артефакты.Индикаторы культуры: 

стереотипы поведения, язык, религия,особенности хозяйственной деятельности.Расы и 

этносы. Этносы как носители культуры. Теория этногенеза Л.  Н.  Гумилѐва. Фазы 

этногенеза. Зоны пассионарныхтолчков. Этнический состав населения мира. Титульные 

нации,национальные меньшинства и этническая дискриминация.Язык  — важнейшее 

связующее звено культуры. Территориальные различия в языках. Наиболее 

распространѐнные языкимира. Государственные языки. Национальные языки. 
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Обособленные языки. Билингвизм. Языковые семьи и группы. Изменения в языках 

(качественные и вызванные внешними контактами). Жаргоны.География религий. 

География религий мира. Монотеистические и политеистические религии. Местные 

традиционные верования. Национальные и мировые религии: очаги происхождения и 

современного распространения. Влияние религий наособенности освоения ресурсов, 

общественную и политическуюжизнь. Исламская экономика. Карьера — туризм. 

Религиозныеконфликты.Историко-культурные районы мира. Историко-

культурныерайоны мира, причины формирования территориальных различий в культуре. 

Этнографическая концепция хозяйственно-культурного районирования мира. Историко-

культурныерайоны мира. Ж. Реклю об особенностях геоисторического подхода. 

Раздел 2. Городские и сельские поселения 

ТЕМА 1. УРБАНИЗАЦИЯ 

Критерии выделения города. Преимущества и недостатки городского образа жизни. 

Урбанизация в РФ (крупнейшие городские агломерации, города, посѐлки городского 

типа). Урбанизация в США (метрополитенские статистические ареалы).Гипотезы 

возникновения городов. Функции городов в системе расселения.Предпосылки роста 

города. Роль городов в формировании государств. Географическое положение как фактор 

развития городов. Местоположение. Крупнейшие города древности и  

современности.Границы и пределы роста города. Юридическая и фактическая границы 

города. Агломерационная экономия. Оптимальные размеры города. Пределы роста 

города. Городская агломерация, мегалополис. Крупнейшие городские агломерациимира, 

крупнейшие города мира в пределах городской черты.Крупнейшие мегалополисы мира. 

Субурбанизация. Мировые(глобальные) города.Урбанизация как фактор экономической и  

территориальнойорганизации общества. Рост числа городских агломераций и 

долигородского населения. Взаимосвязь урбанизации и уровня социально-экономического 

развития страны. Критерии оценки урбанизации. Региональные различия в урбанизации. 

Особенностиурбанизации в более развитых и менее развитых странах. Ложная 

урбанизация, сельское хозяйство в городах. Перенос столиц.Город и окружающая среда. 

Влияние городов на окружающую среду. Важнейшие экологические проблемы городов. 

ТЕМА 2. СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 

Модели в  географии городов. Правило Ципфа (зависимостьчисленности населения 

города от его ранга в системе расселения), условия его выполнения. Зависимость системы 

расселения страны от уровня ее развития. Кривая Ципфа для болееразвитых и менее 

развитых стран.Виды размещения населѐнных пунктов (линейный, агломерационный, 

равномерное размещение). Модель центральныхмест В.  Кристаллера, условия еѐ 

выполнения. Конус спроса,центральное место, дополняющие районы. Оптимизация 

рыночной структуры, транспортной структуры, административно-территориального 

деления. Экономический ландшафт А. Леша.Периодические центральные места, ярмарки 

и рынки; условия их возникновения и превращения в постоянное центральное 

место.Регулирование систем расселения. Методы экистической политики. 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДА 

Экономическая структура города (базовый и обслуживающий сектора, сектор 

домашнего хозяйства). Базовая занятость.Неформальный сектор. Городской 

мультипликатор: модель Лоури (взаимосвязь секторов городской экономики). Индекс 

базовой занятости, индекс локализации.Рынок городских земель. Факторы, определяющие 

характериспользования городских земель. Рента положения. 

Моногорода.Внутригородские различия в цене на жильѐ, арендной плате,земельной ренте. 

Изменение роли факторов, влияющих на стоимость земельных участков.Функциональные 

зоны города. Модели размещения функциональных зон города (концентрическая, 

секторальная, многоядерная). Этнические кварталы и гетто. Трущобные районыв городах 

развивающихся стран.Оптимальное размещение предприятий сферы услуг в  

городе.Управление территориальной структурой города. Регулирование городского 
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расселения в странах различных социально-экономических типов. Оптимальная 

территориальная структура города. 

Раздел 3. Мировое хозяйство 

ТЕМА 1. ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРАМИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Динамика отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. География 

мирового хозяйства: изучение принципов размещения и региональных различий в  

функционировании отраслей. Структура (экономическая и отраслевая) мирового 

хозяйства. Модель Кларка. Снижение доли сельскогохозяйства и рост сферы услуг в ВВП 

и числе занятых. Динамикатерриториальной структуры хозяйства в исторической 

ретроспективе. Оценка уровня участия страны в мировом хозяйстве.Оптимальная 

территориальная структура экономики: концепция поляризованного 

ландшафта.Глобализация и еѐ проявление. Факторы и основные вехиглобализации. 

Глобальные проблемы человечества.Транснациональные корпорации: география штаб-

квартири масштабы деятельности. Российские ТНК в мировом рейтинге крупнейших ТНК 

мира.Киотский протокол и Парижское соглашение по климату.Экономический рост и 

загрязнение окружающей среды. Региональные различия. Квоты на торговлю выбросами 

(место и перспективы для России). Глобальное потепление или глобальноепохолодание. 

«Зелѐная» экономика. 

ТЕМА 2. ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Природная основа географических различий в  сельском хозяйстве. Ограничители 

развития животноводства и земледелия. Социально-экономические факторы 

эффективности сельскохозяйственного производства. Модель экономического оптимума 

сельского хозяйства Дж.  Баттлера. Обеспеченностьземельными ресурсами. Средние 

размеры хозяйств, латифундии и минифундии. Конфигурация земельных владений. 

Земельный кадастр. Механизация и химизация сельского хозяйства (региональные 

различия). Сельское хозяйство и окружающая среда.Гипотезы происхождения сельского 

хозяйства. Центры происхождения культурных растений и современные ареалы 

выращивания. Экспедиции Русского географического общества.Н. И. Вавилов.География 

сельского хозяйства (системы земледелия и  животноводства).Модели в географии 

сельского хозяйства.Статистические показатели в сельском хозяйстве. Современная 

география сельскохозяйственного производства. Страны —основные производители, 

экспортѐры и импортѐры продукцииживотноводства и земледелия.Основные тенденции 

развития и размещения сельского хозяйства мира. Снижение доли сельского хозяйства в 

ВНД, числе занятых, концентрация производства и экспорта в более развитых странах. 

Продовольственная проблема в менее развитыхстранах. География «зелѐной революции» 

и распространениегенетически модифицированных культур. Структура агробизнеса. 

Международное и национальное регулирование сельскохозяйственного производства в 

рамках Всемирной торговой организации. ТНК агробизнеса. Новые тенденции развития 

сельского хозяйства (органическое сельское хозяйство, бес пашенноеземледелие, Агро 

туризм, субсидирование). География аграрных реформ. 

ТЕМА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Факторы размещения промышленности: общественныеи природные. Условия создания 

промышленных предприятий.Ресурсы, особенности предпринимательского 

климата.Модели размещения промышленности. Гравитационная модель А.  Шеффле. 

Модель минимальных издержек А.  Вебера(материальный индекс и точка минимальных 

перемещений, локализованные и повсеместно распространѐнные отрасли). Модель Я. 

Тинбергена (нобелевский лауреат по экономике 1969 г.):размещение промышленности и 

иерархия населѐнных пунктов.Модель Вернона (модель жизненного цикла продукта). 

МодельХамфри (модель много заводской фирмы). Торговые войныи размещение 

промышленности.Современные тенденции развития и размещения промышленности 

мира. Сдвиг производства в страны Азии. Динамикадоли в ВНД и числе занятых. 
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Изменение роли факторов размещения производства ТНК. Экологические последствия 

развития промышленности. 

ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

Структура сферы услуг. Динамика места сферы услуг в мировой экономике. Роль 

сферы услуг в странах различных социально-экономических типов.Мировая транспортная 

система. Грузовой и пассажирскийтранспорт. Главные транспортные магистрали мира, 

крупнейшие порты и аэропорты. Статистические показатели 

развитиятранспорта.Мировые центры телекоммуникаций, рекламы, финансов.География 

крупнейших банков мира. ТНК в торговле и сфереуслуг. Офшорные зоны 

мира.Современные тенденции развития туризма в регионах мира.Влияние туризма на 

экономику. 

ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА,МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ И 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Специализация стран и регионов в международном разделении труда и мировой 

торговле. Территориальное разделениетруда: международное, межрайонное. Природные 

условия и ресурсы как географическая основа международного разделениятруда. Размеры 

страны как фактор участия в международномразделении труда. Географическое и 

геополитическое положение страны. Взаимосвязь между уровнем и типом социально-

экономического развития и участием в международном разделении труда. Плюсы и 

минусы специализации на экспорте сырья, продукции обрабатывающей промышленности, 

торговлеуслугами.Теории мировой торговли. Меркантилисты. Теория абсолютных 

преимуществ А.  Смита. Теория относительных преимуществ Д. Рикардо. Теория 

соотношения факторов производства(теорема Хекшера-Улина). Парадокс Леонтьева. 

Международное и государственное регулирование торговли. Всемирная торговая 

организация.Динамика географической и товарной структуры мировойторговли. 

Основные торговые пути древности и современности.Новая теория международной 

торговли П. Кругмана. Географическая и товарная структура экспорта и импорта. Внутри 

региональная торговля. Динамика мировых экспортно-импортныхпотоков, изменение 

роли регионов и стран. СССР и Россия в мировом экспорте и импорте.Специализация в 

мировой торговле регионов мира. Страны — лидеры мировой торговли. Внешняя 

торговля стран различных социально-экономических типов, географическая и товарная 

структура экспорта (импорта).Международная интеграция. Региональная интеграция. 

Стадии экономической интеграции. Основные интеграционныеобъединения в регионах 

мира (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР). Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. Особенности интеграции в развивающихся регионах. 

Раздел 4. Устойчивое развитие 

ТЕМА 1. РАЙОНИРОВАНИЕИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ДЕЛЕНИЕ 

Районирование — важнейший метод пространственного анализа. Процедура 

районирования.Виды и принципы районирования. Однородное (одно признаковое и много 

признаковое) и узловое районирование. Районирование «сверху», районирование «снизу» 

(аналитическиеи синтетические районы). Границы между районами. Гравитационные 

модели.Районирование и административно-территориальное деление(АТД). Реформа АТД 

и принципы еѐ проведения. Качество районирования и АТД. 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

Принципы нарезки округов для голосования и равное избирательное право. Правила 

справедливой нарезки округов: принцип равенства, компактности, недопущения нарезки 

округов в интересах партий.Выделение округов по принципу максимальной сегрегациии  

максимальной интеграции. Джерримендеринг  — манипулирование сеткой избирательных 

округов в интересах партий.Показатели географического анализа выборов.Распределение 

мест в парламенте между регионами в странахразличных социально-экономических 

типов. США: система паритетов; распределение мест в Государственной Думе РФ. 
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ТЕМА 3. РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВОИ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Принципы территориальной и социальной справедливости;их применимость, оценка 

степени справедливости.Измерение регионального неравенства. Кривая Лоренса.У.  

Айзард — основатель регионалистики. Региональное неравенство, экономическая 

эффективность и  территориальнаясправедливость в странах различных социально-

экономических типов.Региональная политика: стимулирующая, компенсирующая,и 

методы ее проведения в странах различных социально-экономических типов (ЕС, Россия). 

Методы справедливого распределения национального дохода между районами 

страны.Типы экономических районов. Закономерности пространственного 

экономического развития. Типы экономических районов Дж.  Фридмана (районы-ядра, 

растущие районы, районынового освоения, депрессивные районы). «Полюса роста»Фр.  

Перру. Модель «центр  — периферия». Особые экономические зоны в РФ. Центр и 

периферия мирового хозяйства. Центральные и периферийные районы на глобальном и 

локальномуровне. Пространственные закономерности распространениянововведений: 

теория диффузии нововведений. Барьеры диффузии. Проблемы устойчивости 

экономического развития(энергетическая, сырьевая, экологическая) и проблема 

устойчивости общественного развития (демографическая, продовольственная, мира и 

разоружения и др.). 

Раздел  III. Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Название раздела и тем Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

сроки 

прохождения  

 Раздел 1. География в современном мире  8  

 Тема 1. Система географических наук  4  

1 География: законы, методы, предмет. (Семинар, 

практикум) 

1  

2 Карьера с географией. (Семинар, практикум) 1  

3 Географическое положение и местоположение. 

(Практикум) 

1  

4 Урок-резерв. Географическое положение 

и местоположение моего города (деревни). 

(Конференция) 

1  

 Тема 2. Методы географических исследований  4  

5 Первые методы географических исследований. 

(Практикум) 

1  

6 Географические законы и модели: концепции 

экономической и физической географии. (Лекция, 

практикум) 

1  

7 Новейшие методы географических исследований 

(геоинформационные системы и космические снимки). 

(Практикум) 

1  

8 Итоговый урок по разделу. 

Контрольная работа №1 «География в современном 

мире» 

1  

 Раздел 2. Среда обитания человека, природные 

условия, ресурсы и их использование  

22  

 Тема 1. Физическая география  11  

9 Структура физической географии. (Комбинированный 

урок: объяснение учителя, самостоятельная работа, 

работа в Интернете) 

1  
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10-11 Литосфера: эндогенные процессы, определяющие облик 

Земли. (Комбинированные) 

2  

12-13 Выветривание и экзогенные процессы. 

(Комбинированные) 

2  

14-15 Климатическая система Земли и еѐ изменения. 

(Комбинированные) 

2  

16-17 Водосборный бассейн и факторы формирования стока. 

(Комбинированные) 

2  

18-19 Физико-географическое районирование. 

(Комбинированные) 

2  

 Тема 2. Природопользование  3  

20 Природопользование. (Комбинированный) 1  

21-22 Природные ресурсы. (Комбинированные) 2  

 Тема 3. Геоэкология  8  

23 Взаимосвязи компонентов природной среды. 

(Комбинированный) 

1  

24 Этапы и последствия освоения природной среды 

человеком. (Комбинированный) 

1  

25 Этапы взаимодействия общества и природы. 

(Комбинированный) 

1  

26 Типы загрязнения окружающей среды. 

(Комбинированный) 

1  

27 Причины и последствия геоэкологических проблем. 

(Комбинированный) 

1  

28 Сохранение биологического разнообразия 1  

39 Геоэкологические проблемы регионов мира. («Круглый 

стол») 

1  

30 Итоговый урок по теме. 1  

 Раздел 3. Политическая карта мира: государства и 

границы  

15  

 Тема 1. Объекты политической карты мира  10  

31-32 Формирование современной политической карты мира. 

Независимые государства на карте мира. 

(Комбинированные) 

2  

33 Формы правления и государственного устройства. 

(Комбинированный) 

1  

34 Непризнанные и самопровозглашѐнные государства. 

(Комбинированный) 

1  

35 Имеют ли право существовать самопровозглашѐнные 

государства? («Круглый стол») 

1  

36 Международные территории и акватории. 

(Комбинированный) 

1  

37 Территории с неопределѐнным статусом. 

(Комбинированный) 

1  

38 Колониальный раздел мира и деколонизация. 

(Комбинированный) 

1  

39 Межгосударственные политические организации? 

(Комбинированный) 

1  

40 Роль ООН в поддержании мира. (Комбинированный) 1  

 Тема 2. Территория и границы государств  2  

41 Состав территории государства, государственные 1  
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границы и территориальные споры (Комбинированные) 

42 Естественные рубежи как государственные границы. 

(Конференция) 

1  

 Тема 3. Политическая география и геополитика  3  

43 Традиционные геополитические теории. 

(Комбинированный) 

1  

44 Современные геополитические модели. 

(Комбинированный) 

1  

45 Итоговый  урок по разделу. 

Контрольная работа №2 «Политическая карта мира: 

государства и границы». 

1  

 Раздел 4. Богатство и бедность: типы стран  15  

 Тема 1. Показатели уровня социально-

экономического развития стран мира  

8  

46 Уровень и тип социально-экономического развития 

страны. (Комбинированный) 

1  

47 ВВП и ВНД как главные индикаторы уровня развития 

стран. (Комбинированный) 

1  

48 Отраслевая структура ВВП. (Практикум) 1  

49 География богатства и бедности. (Практикум) 1  

50 Всемирный банк: страны с критическим уровнем 

внешней задолженности, низким уровнем дохода и 

нестабильной политической обстановкой. (Практикум) 

1  

51 Урок-резерв. Страны с критическим уровнем внешней 

задолженности, низким уровнем дохода и нестабильной 

политической обстановкой. (Конференция) 

1  

52 Много признаковая классификация стран. (Практикум) 1  

53 Урок-резерв. Много признаковая классификация стран 

региона (по выбору). (Конференция) 

1  

 Тема 2. Типы стран современного мира  5  

54 Более развитые и менее развитые страны. (Лекция, 

семинар) 

1  

55 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю; 

малые островные развивающиеся страны. (Практикум) 

1  

56 Наименее развитые страны. (Практикум) 1  

57 Экономико-географические типологии. (Практикум) 1  

58 Урок-резерв. Территориальная структура колониальной 

экономики. (Практикум) 

1  

 Тема 3. Глобальные проблемы человечества  2  

59 Глобальные проблемы человечества. (Конференция) 1  

60 Итоговый урок по разделу. 

Контрольная работа №3 «Богатство и бедность: 

типы стран» 

1  

 Раздел 5. География регионов мира  39  

 Тема 1. Россия в мире  3  

61 Географическое и геополитическое положение России. 

(Комбинированные) 

1  

62 Россия на экономической карте мира. 

(Комбинированный) 

1  

63 Итоговый урок по теме «Россия в мире» 1  

 Тема 2. Зарубежная Европа  10  
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64-65 Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал зарубежной Европы. (Комбинированные) 

2  

66-67 Политическая и экономическая карта Европы. 

(Комбинированные) 

2  

68-69 Население и хозяйство зарубежной Европы. 

(Комбинированные) 

2  

70-72 Германия. Франция. Великобритания. 

(Комбинированные) 

3  

73 Итоговый урок по теме «Зарубежная Европа» 

Контрольная работа №4 «Зарубежная Европа» 

1  

 Тема 3. Зарубежная Азия  8  

74 Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал зарубежной Азии. (Комбинированный) 

1  

75 Политическая карта Азии. (Комбинированный) 1  

76 Население Азии. (Комбинированный) 1  

77 Характеристика социально-экономического развития 

Азии. (Комбинированный) 

1  

78-80 Китай, Индия, Япония. (Комбинированные) 3  

81 Итоговый урок по теме «Зарубежная Азия». 

Контрольная работа №5 «Зарубежная Азия». 

1  

 Тема 4. Америка  9  

82-83 Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал Америки. (Комбинированные) 

2  

84 Формирование политической карты Америки. 

(Комбинированный) 

1  

85-86 Особенности социально-экономического развития 

Америки и участия в глобальной экономике. 

(Комбинированные) 

2  

87-89 США, Канада, Бразилия. (Комбинированные) 3  

90 Итоговый урок по теме «Америка». 

Контрольная работа №6 «Америка». 

1  

 Тема 5. Африка  6  

91-92 Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал Африки. (Комбинированные) 

2  

93 Политическая карта Африки 1  

94-95 Африка: особенности социально-экономического 

развития. (Комбинированные) 

2  

96 Итоговый урок по теме «Африка». 

 Контрольная работа №7 «Африка». 

1  

 Тема 6. Океания  3  

97 Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал Океании. Формирование этнического состава 

населения и политической карты региона. 

(Комбинированный) 

1  

98 Австралия, Новая Зеландия и островные государства 

Океании. (Комбинированный) 

1  

99 Итоговый урок  по разделу «География регионов и стран 

мира» 

1  

100-

102 
Урок-резерв 3  
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11 класс 

 

№ п/п Название раздела и тем Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

сроки 

прохождения  

 Раздел 1. Население и культура  21  

 Тема 1. Размещение населения  11  

1 География происхождения человечества. 

(Комбинированный) 

1  

2 Источники данных о численности населения. (Семинар, 

практикум) 

1  

3-4 Закономерности и факторы размещения людей. 

(Практикум) 

2  

5 Природные, политические и техногенные катастрофы, 

их влияние на размещение населения. (Конференция) 

1  

6 Миграции: история и современность. (Практикум) 1  

7 Демографические показатели: абсолютные и 

относительные. (Семинар) 

1  

8 Региональные различия в демографических показателях. 

(Семинар) 

1  

9 Демографические пирамиды. (Практикум) 1  

10 Динамика численности населения регионов мира. 

(Практикум) 

1  

11 Демографическая политика: за и против. (Конференция, 

семинар) 

1  

 Тема 2. Культурные районы мира  10  

12 Этнос как главный носитель культуры. (Лекция) 1  

13 Этнический состав населения стран мира. (Практикум) 1  

14 Русский этнос в свете теории этногенеза. (Конференция) 1  

15 География языков народов мира. (Семинар) 1  

16 Национальный состав населения моего субъекта 

Федерации. (Конференция) 

1  

17 География религий. (Лекция, семинар) 1  

18 Религии, культура и хозяйство регионов мира. 

(Практикум) 

1  

19 Святые места моего города (субъекта федерации) как 

фактор развития туризма. (Конференция) 

1  

20 Историко-культурные районы мира. (Объяснение 

учителя, семинар) 

1  

21 Историко-культурные области мира. (Конференция) 1  

 Раздел 2. Городские и сельские поселения  17  

 Тема 1. Урбанизация  7  

22 Города и сѐла: критерии выделения. (Комбинированный) 1  

23 Гипотезы возникновения городов. (Комбинированный) 1  

24 Древние города. (Конференция) 1  

25 Факторы роста городов. (Практикум) 1  

26 Границы и пределы роста городов. (Практикум) 1  

27 Рост городского населения в развитых и развивающихся 

странах. (Комбинированный) 

1  
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28 Экология города. (Конференция) 1  

 Тема 2. Системы расселения  4  

29-30 Правило Ципфа. (Семинар) 2  

31 Модели в географии городов. (Лекция, семинар) 1  

32 Периодические центральные места — ярмарки и рынки. 

(Лекция) 

1  

 Тема 3. Экономическая и территориальная 

структура города  

6  

33 Экономическая структура города: базовый сектор, 

обслуживающий сектор и сектор домашнего хозяйства. 

(Лекция, практикум) 

1  

34 Рынок городской земли. (Практикум) 1  

35 Размещение жилой застройки в городе. (Практикум) 1  

36 Размещение жилой застройки и предприятий сферы 

услуг в городах. (Практикум) 

1  

37 Функциональные зоны города. (Конференция) 1  

38 Итоговый урок по разделу. 

Контрольная работа №1 «Население и культура» 

1  

 Раздел 3. Мировое хозяйство  47  

 Тема 1. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства  

6  

39-40 Динамика отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства. Оптимальная территориальная 

структура экономики. (Комбинированные) 

2  

41 Глобализация мирового хозяйства. (Комбинированный) 1  

42 Крупнейшие ТНК мира. (Комбинированный) 1  

43 Экономический рост и загрязнение окружающей среды. 

(Семинар) 

1  

44 Киотский протокол и Парижское соглашение по 

климату. (Конференция, итоговый урок по теме) 

Контрольная работа №2 «Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства». 

1  

 Тема 2. География сельского хозяйства  11  

45-46 Факторы размещения сельскохозяйственного 

производства. (Комбинированные) 

2  

47 Размеры и конфигурация земельных участков. 

(Практикум) 

1  

48 Центры происхождения культурных растений. 

(Семинар) 

1  

49 Крупнейшие производители сельскохозяйственной 

продукции. (Практикум) 

1  

50 Системы земледелия и животноводства. (Практикум) 1  

51 Модели в географии сельского хозяйства. (Лекция) 1  

52 Основные тенденции развития и размещения сельского 

хозяйства мира. (Семинар) 

1  

53-54 Специализация и перспективы развития сельского 

хозяйства моего субъекта Федерации. (Конференция) 

2  

55 Итоговый урок по теме. 

Контрольная работа №3 «География сельского 

хозяйства». 

1  

 Тема 3. Закономерности размещения 11  
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промышленности  

56 Факторы размещения промышленных предприятий. 

(Семинар) 

1  

57-58 Страны и регионы — крупнейшие производители 

промышленной продукции. (Практикум) 

2  

59-60 Региональные сдвиги в размещении промышленности 

мира. (Конференция) 

2  

61-62 Модели размещения промышленности. (Семинар) 2  

63 Тенденции развития и размещения промышленности 

мира. (Семинар) 

1  

64-65 Развитие промышленности и состояние окружающей 

среды. («Круглый стол») 

2  

66 Итоговый урок по теме.  

Контрольная работа №4 «Закономерности размещения 

промышленности». 

1  

 Тема 4. География сферы услуг  9  

67 Место сферы услуг в мировой экономике. (Лекция, 

практикум) 

1  

68 Мировая транспортная система. (Семинар) 1  

69 Крупнейшие транспортные узлы мира. (Практикум) 1  

70 Транспортная инфраструктура моего субъекта 

Федерации. (Конференция) 

1  

71 География мировых центров телекоммуникаций, 

рекламы, финансов. (Семинар) 

1  

72 География туризма. (Семинар) 1  

73 Развитие туризма в моѐм субъекте Федерации. 

(Конференция) 

1  

74 Урок-резерв. Планируем путешествие с GPS. 

(Практикум) 

1  

75 Итоговый урок по теме. 

Контрольная работа №5 «География сферы услуг». 

1  

 Тема 5. Географическое разделение труда, мировая 

торговля и региональная интеграция  

10  

76 Факторы участия стран в международном разделении 

труда. (Лекция) 

1  

77 Теории мировой торговли. (Конференция) 1  

78 Географическая и товарная структура мировой торговли. 

(Лекция) 

1  

79 Страны различных социально-экономических типов 

мировой торговли. (Практикум) 

1  

80 Россия в мировой торговле. (Практикум) 1  

81 Динамика географической и товарной структуры 

внешней торговли региона (по выбору). (Практикум) 

1  

82 Региональная экономическая интеграция. (Лекция) 1  

83 Экономическая интеграция в Европе. (Практикум) 1  

84 Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве: СНГ. (Практикум) 

1  

85 Итоговый урок по теме.  

Контрольная работа №6 «Географическое разделение 

труда, мировая торговля и региональная интеграция». 

1  

 Раздел 4. Устойчивое развитие  14  
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 Тема 1. Районирование и административно-

территориальное деление  

3  

86 Вводное занятие. (Комбинированный) 1  

87 Виды районов и принципы районирования. (Лекция) 1  

88 Районирование и административно-территориальное 

деление. (Практикум) 

1  

 Тема 2. Основы электоральной географии  4  

89 Принципы нарезки округов и равное избирательное 

право. (Лекция) 

1  

90 Нарезка округов для голосования. (Практикум) 1  

91 Выборы в моѐм субъекте Федерации. (Конференция) 1  

92 Итоговый урок по теме. 1  

 Тема 3. Региональное неравенство и 

территориальная справедливость  

7  

93 Принципы территориальной и социальной 

справедливости. (Лекция) 

1  

94 Региональное неравенство. (Практикум) 1  

95 Методы государственной и региональной политики. 

(Комбинированный) 

1  

96 Типы экономических районов. (Комбинированный) 1  

97 «Полюса роста» в моѐм субъекте Федерации 

(федеральном округе). (Конференция) 

1  

98 Итоговый урок по теме 1  

99 Карьера с географией. (Конференция) 1  

100-102 Урок-резерв 3  

 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что 

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 

право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения 

материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета.  

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь 

и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 

типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, 

влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование 

рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 



274 
 

 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП 

– основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 
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права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

 

Математика 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 
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При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 

тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 

что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед 

собой, – создать примерные программы, где есть место применению математических знаний 

в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в 

большей степени относятся к развитию пространственных представлений и графических 

методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.  

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и 

десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 

4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практического содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 

практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с 

натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции 

y x . График функции 
k

y
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или 

убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Периодические функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 

косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 
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Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс 

угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 

интеграле как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади 

фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. 

Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . 

Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее 

свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  
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Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов 

подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства 

и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 
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уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений 

при решении задач.  
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Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовы функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 
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Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  
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Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   
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Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении 

задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего 

и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот 

и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 
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Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

 

Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету    «Математика 10-11 классы» (углубленный 

уровень)  составлена на основе авторской программы по математике С.М. Никольского, М.К. 

Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина. «Алгебра и начала математического анализа 10-

11 классы» и авторской программы по математике  Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняка: «Геометрия10-11 класс», опубликованных в 

сборниках рабочих программ 10-11 классы / Сост. Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 

2019  

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение алгебры и начал математического анализа и геометрии в старшей школе 

даѐт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 
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- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

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

всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 6) владение языковыми 

средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 
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- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путѐм освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал 

математического анализа на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают: 

- 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; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приѐмами 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; сформированность умений находить и оценивать 
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вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

- включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

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

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами; 

- сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Обучающийся получит возможность: 

- решать жизненно практические задачи; 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 
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- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

- пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения 

информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них 

проблем. 

- узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития возникновения и развития геометрии; 

- применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

 

Алгебра и начала анализа в 10 классе 

Повторение (4 ч) 

Входная контрольная работа. 

Действительные числа (12 ч) 

Понятие действительного числа. Множества чисел. Метод математической индукции. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Рациональные уравнения и неравенства (18 ч) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Контрольная работа №1 

Корень степени n (12 ч) 

Понятие функции и еѐ графика. Функция y = x
n
. Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степени. Арифметический корень. Свойства корней степени n. 

Контрольная работа №2 

Степень положительного числа (13 ч) 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие предела последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция. 

Контрольная работа №3. 

Логарифмы (6 ч) 

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Показательные и логарифмический уравнения и неравенства (11 ч) 

Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные 

неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. 

Контрольная работа №4. 

Синус, косинус угла (7 ч) 
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Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные 

формулы  для  и . Арксинус. Арккосинус. 

Тангенс и котангенс угла (6 ч) 

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tg  и ctg. 

Арктангенс. Арккотангенс. 

Контрольная работа №5. 

Формулы сложения (11 ч) 

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. 

Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы 

для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов. 

Тригонометрические формулы числового аргумента (11 ч) 

Функция y = sin x. Функция y = cos x. Функция y = tg x. Функция y = ctg x.  

Контрольная работа №6. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (14 ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. 

Контрольная работа №7. 

Повторение (15 ч) 

Итоговая контрольная работа 

 
АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА В 11 КЛАССЕ 

Функции и их графики (9 ч) 

Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность функций. Промежутки 

возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. Исследование функций и 

построение их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования 

графиков. Графики функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 

Предел функции и непрерывность (5 ч) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. 

Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. 

Обратные функции (6 ч) 

Понятие об обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. Примеры использования обратных тригонометрических 

функций. 

Контрольная работа №1. 

Производная (11 ч) 

Понятие производной. Производная суммы, производная разности. Непрерывность 

функций, имеющих производную. Дифференциал. Производная произведения. Производная 

частного. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 

Контрольная работа №2.  

Применение производной (16 ч) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-

линейная функция. Построение графиков функций с применением производных. 

Контрольная работа №3.  

Первообразная и интеграл (13 ч) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Свойства определенного интеграла. 
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Контрольная работа №4.  

Равносильность уравнений и неравенств (4 ч) 

Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств. 

Уравнения-следствия (8 ч) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. 

Равносильность уравнений и неравенств системам (13 ч) 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f((x)) = 

f((x)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида f((x))  f((x)). 

Равносильность уравнений на множествах (7 ч) 

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. 

Контрольная работа №5.  

Равносильность неравенств на множествах (7 ч) 

Основные понятия. Возведение неравенств в четную степень. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 ч) 

Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций. 

Контрольная работа №6.  

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5 ч) 

Использование областей существования функций. Использование неотрицательности 

функций. Использование ограниченности функций. Использование монотонности и 

экстремумов функций. Использование свойств синуса и косинуса. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 ч) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Контрольная работа №7.  

Повторение (23 ч) 

 
ГЕОМЕТРИЯ  В 10 КЛАССЕ 

Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Основные 

понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Применение аксиом 

стереометрии и их следствий при решении задач.  

Параллельность прямых и плоскостей (19 ч) 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся и параллельные 

прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Свойства и признак 

параллельности прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Параллельность плоскостей. Признак и свойства параллельности плоскостей. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и 

параллелепипед и их элементы. Вершины, ребра, грани. Изображение тетраэдра, 

параллелепипеда. Сечения многогранников.  

Контрольная работа №1 по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости» 

Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч) 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Свойства и признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми, от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Перпендикулярность 

плоскостей. Признак и свойства перпендикулярности двух плоскостей. Куб. Сечения куба.  
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Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Многогранники (12 ч) 

Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Выпуклые 

многогранники. Многогранные углы. Теорема Эйлера. Призма. Пирамида. Основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность призмы и пирамиды. Прямая, наклонная и 

правильная призмы. Сечение призмы и пирамиды. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме, в 

пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 

Векторы в пространстве (6 ч) 

Векторы в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Компланарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Контрольная работа №5 по теме «Векторы в пространстве» 

Повторение (8 ч) 

Повторение. Решение задач. 

 
ГЕОМЕТРИЯ В 11 КЛАССЕ 

Метод координат в пространстве (17 ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Декартовы координаты в 

пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнение плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Понятие о симметрии в пространстве. Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Параллельный перенос. Примеры симметрий в окружающем мире. 

Контрольная работа №1 по теме "Координаты точки и координаты вектора" 

Контрольная работа №2 по теме "Скалярное произведение векторов" 

Цилиндр, конус, шар (20 ч) 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Формула площади поверхности цилиндра. 

Конус. Формула площади поверхности конуса. Усеченный конус. Основания, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. 

Сфера, шар и их сечения. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Контрольная работа №3 по теме "Цилиндр, конус, шар" 

Объемы тел (19 ч)  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы. 

Формула объема пирамиды и конуса. Формула объема шара. Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Формула площади сферы. 

Контрольная работа № 4 по теме «Объемы тел» 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов (14 ч) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида. Площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над 
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векторами. Скалярное произведение векторов. Цилиндр, конус, шар и площади их 

поверхностей. Объемы тел. Комбинации с вписанными и описанными сферами. 

Контрольная работа № 5 (итоговая) 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

Алгебра и начала анализа 10 класс 

 

№ п/п 

Наименование разделов и тем 

Час

ы 

учебного 

времени 

Плановы

е сроки 

прохождения 

 Действительные числа 
7 

 

1 Понятие действительного числа 1  

2 Понятие действительного числа 1  

3 Множества чисел.    Свойства 

действительных чисел 
1 

 

4 Множества чисел.    Свойства 

действительных чисел 
1 

 

5 Перестановки 1  

6 Размещения 1  

7 Сочетания 1  

 Рациональные уравнения и неравенства 14  

8 Рациональные выражения 1  

9 Формулы бинома Ньютона, суммы и 

разности степеней 1 
 

10 Рациональные уравнения 1  

11 Рациональные уравнения 1  

12 Системы рациональных уравнений 1  

13 Системы рациональных уравнений 1  

14 Метод интервалов решения неравенств 1  

15 Метод интервалов решения неравенств 1  

16 Рациональные неравенства 1  

17 Рациональные неравенства 1  

18 Нестрогие неравенства 1  

19 Нестрогие неравенства 1  

20 Системы рациональных неравенств 1  

21 Контрольная работа №1 «Рациональные  

уравнения  и неравенства» 
1 

 

 Корень степени n 8  

22 Понятие функции и еѐ графика 1  

23 Функция у = х n  1  

24 Понятие корня степени n 1  

25 Корни чѐтной и нечѐтной степени 1  

26 Арифметический корень 1  

27 Свойства корней степени n 1  

28 Свойства корней степени n 1  

29 Контрольная работа №2  

«Корень степени n» 
1 

 

 Степень положительного числа 9  
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30 Степень с рациональным показателем 1  

31 Свойства степени с рациональным 

показателем 1 
 

32 Свойства степени с рациональным 

показателем 
1 

 

33 Понятие предела последовательности 1  

34 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
1 

 

35 Число е 1  

36 Понятие степени с иррациональным 

показателем 
1 

 

37 Показательная функция 1  

38 Контрольная работа №3 «Степень 

положительного числа»  
1 

 

 Логарифмы 6  

39 Понятие логарифма 1  

40 Понятие логарифма 1  

41 Свойства логарифмов 1  

42 Свойства логарифмов 1  

43 Свойства логарифмов 1  

44 Логарифмическая функция 1  

 Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 
7 

 

45 Простейшие показательные уравнения 1  

46 Простейшие логарифмические уравнения 1  

47 Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
1 

 

48 Простейшие показательные неравенства 1  

49 Простейшие логарифмические 

неравенства 
1 

 

50 Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
1 

 

51 Контрольная работа №4 

 «Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

1 

 

 Синус и косинус угла 7  

52 Понятие угла 1  

53 Радианная мера угла 1  

54 Определение синуса и косинуса угла 1  

55 Основные формулы для sin a и cos a 1  

56 Основные формулы для sin a и cos a 1  

57 Арксинус  1  

58 Арккосинус  1  

 Тангенс и котангенс угла 4  

59 Определение тангенса и котангенса угла 1  

60 Основные формулы для tg a и ctg a 1  

61 Арктангенс . арккотангенс 1  

62 Контрольная работа №5 «Синус, 

косинус, тангенс, котангенс » 
1 

 

 Формулы сложения 10  

63 Косинус разности и косинус суммы двух 1  
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углов 

64 Косинус разности и косинус суммы двух 

углов 
1 

 

65 Формулы для дополнительных углов 1  

66 Синус суммы и синус разности двух 

углов 1 
 

6 Синус суммы и синус разности двух 

углов 
1 

 

68 Сумма и разность синусов и косинусов 1  

69 Сумма и разность синусов и косинусов 1  

70 Формулы для двойных и половинных 

углов 
1 

 

71 Произведение синусов и косинусов 1  

72 Формулы для тангенсов 1  

 Тригонометрические функции 

числового аргумента 
8 

 

73 Функция у = sin a 1  

74 Функция у = sin a 1  

75 Функция у = cos a 1  

76 Функция у = cos a 1  

77 Функция у = tg a 1  

78 Функция у = tg a 1  

79 Функция у = ctg a 1  

80 Контрольная работа №6 

«Тригонометрические формулы» 
1 

 

 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
8 

 

81 Простейшие тригонометрические 

уравнения 
1 

 

82 

 

Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
1 

 

83 

 

Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
1 

 

84 

 

Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений 

1 

 

85 

 

Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений 

1 

 

86 Однородные уравнения 1  

87 Простейшие тригонометрические 

неравенства 
1 

 

88 Контрольная работа №7  

«Тригонометрические  уравнения и 

неравенства» 

1 

 

 Вероятность события 4  

89 Понятие вероятности события 1  

90 Понятие вероятности события 1  

91 Свойства вероятностей 1  

92 Свойства вероятностей 1  
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 Итоговое повторение 10  

93 Рациональные уравнения и неравенства 1  

94 Корень степени n. Степень 

положительного числа 
1 

 

95 Показательные уравнения  1  

96 Показательные неравенства 1  

97 Логарифмические уравнения и 

неравенства 
1 

 

98 Логарифмические неравенства 1  

99 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
1 

 

100 Вероятность события 1  

101 Итоговая контрольная работа №8 1  

102 Анализ контрольной работы 1  

 

 

Алгебра и начала анализа 11 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Планов

ые сроки 

прохождения 

 §1. Функции и их графики 7  

1 Элементарные функции 1  

2 Область определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции 

1  

3 Четность, нечетность, периодичность функций 1  

4 Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 

1  

5 Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 

1  

6 Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами 

1  

7 Основные способы преобразования графиков 1  

 §2. Предел функции и непрерывность 1  

8 Понятие предела функции 1  

 §3. Обратные функции 2  

9 Понятие обратной функции 1  

10 Контрольная работы №1 «Функции и их графики» 1  

 §4. Производная 8  

11-12 Понятие производной 2  

13 Производная суммы. Производная разности. 1  

14-15 Производная произведения. Производная частного 2  

16 Производные элементарных функций 1  

17 Производная сложной функции 1  

18 Контрольная работа №2. «Производная» 1  

 §5. Применение производной 15  

19-20 Максимум и минимум функции 2  

21-22 Уравнение касательной 2  

23 Приближенные вычисления 1  

24-25 Возрастание и убывание функций 2  
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26 Производные высших порядков 1  

27-28 Экстремум функции с единственной критической 

точкой 

2  

29-30 Задачи на максимум и минимум 2  

31-32 Построение графиков функций с применением 

производная. 

2  

33 Контрольная работа №3. «Применение 

производной» 

1  

 §6. Первообразная и интеграл 10  

34-36 Понятие первообразной 3  

37 Площадь криволинейной трапеции 1  

38 Определенный интеграл 1  

39-40 Формула Ньютона-Лейбница 2  

41 Свойства определенных интегралов 1  

42 Применение определенных интегралов в 

геометрических и физических задачах 

1  

43 Контрольная работа №4 «Первообразная и 

интеграл» 

1  

 §7. Равносильность уравнений и неравенств. 2  

44 Равносильность преобразования уравнений 1  

45 Равносильность преобразования неравенств 1  

 §8. Уравнения-следствия 4  

46 Понятие уравнения-следствия 1  

47 Возведение уравнения в четную степень 1  

48 Потенцирование логарифмических уравнений 1  

49 Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию 

1  

 §9. Равносильность уравнений  и неравенств 

системам 

8  

50 Основные понятия 1  

51-52 Решение уравнений с помощью систем 2  

53 Уравнения вида ))(())(( xfxf    1  

54-55 Решение неравенств с помощью систем 2  

56 Неравенства вида ))(())(( xfxf    1  

57 Контрольная работа №5 «Равносильность 

уравнение и неравенств системам» 

1  

 §10. Равносильность уравнений на множествах 5  

58 Равносильность уравнений на множествах. 

Основные понятия 

1  

59 Возведение уравнения в чѐтную степень 1  

60 Умножение уравнения на функцию 1  

61 Другие преобразования уравнений 1  

62 Применение нескольких преобразований 1  

 §11. Равносильность неравенств на множествах 6  

63 Равносильность неравенств на множествах. 

Основные понятия 

1  

64 Возведение неравенства в чѐтную степень 1  

65 Умножение неравенства на функцию 1  

66 Равносильность неравенств на множествах. 1  
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Другие преобразования неравенств 

67 Равносильность неравенств на множествах. 

Применение нескольких преобразований 

1  

68 Нестрогие неравенства 1  

 §12. Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

4  

69 Уравнения с модулями 1  

70 Неравенства с модулями 1  

71 Метод интервалов для непрерывных функций 1  

72 Контрольная работа №6 «Равносильность 

уравнений и неравенств на множествах» 

1  

 §13. Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств 

5  

73 Использование областей существования функций 1  

74 Использование неотрицательности функций 1  

75 Использование ограниченности функций 1  

76 Использование монотонности и экстремумов 

функции 

1  

77 Использование свойств синуса и косинуса 1  

 §14. Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

6  

78-79 Равносильность систем 2  

80-81 Система-следствие 2  

82-83 Метод замены неизвестных 2  

 §15. Уравнения, неравенства и системы с 

параметрами 

4  

84 Уравнения с параметром 1  

85 Неравенства с параметром 1  

86 Системы уравнений с параметром 1  

87 Контрольная работа №7 «Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 

1  

 Повторение 12  

88-100 Повторение курса алгебры и математического 

анализа X-XI классов 

10  

101-102 Итоговая контрольная работа №8 2  

 

 

Геометрия 10 класс 

№ п\п 

 

 

Наименовние разделов и тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тем 

Часы 

учебно-

го вре-

мени 

Плановые 

сроки прохо-

ждения 

 Введение. Аксиомы стереометрии 5  

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1  

2 Некоторые следствия из аксиом 1  

3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий 

 

 

 

1 
 

4 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий 
1 
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5 Проверочная работа 1  

 Параллельные прямые в пространстве 2

0 

 

6 Параллельность трех прямых 1  

7 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трех прямых 
1 

 

8 Параллельность прямой и плоскости 1  

9 Решение задач по теме «Параллельность прямой и 
плоскости» 

1 
 

10 Решение задач по теме «Параллельность прямой и 

плоскости» 
1 

 

11 Скрещивающиеся прямые 1  

12 Скрещивающиеся прямые 1  

13 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми 
1 

 

14 Обобщающий урок по теме « Параллельность прямых в 

пространстве» 
1 

 

15 Обобщающий урок по теме « Параллельность прямых в 

пространстве» 
1 

 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Параллельность 

прямых в пространстве» 1 
 

17 Параллельность плоскостей. Признак параллельности 

двух плоскостей 
1 

 

18 Свойства параллельных плоскостей 1  

19 Параллельность плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей 
1 

 

20 Тетраэдр 1  

21 Параллелепипед 1  

22 Задачи на построение сечений 1  

23 Обобщающий урок по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 
  

24 Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 1 
 

25 Зачѐт №1 1  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 2

1 

 

26 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1  

27 Решение задач по теме «Перпендикулярные прямые в 

пространстве» 1 
 

28 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1  

29 Решение задач по теме «Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости» 
1  

30 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1  

31 Перпендикулярность прямой и плоскости 1  

32 Расстояние от точки до плоскости 1  

33 Теорема о трех перпендикулярах 1  

34 Решение задач по теме 
«Теорема о трех перпендикулярах», 

1 
 

35 Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикуля-

рах» 
1  

36 Угол между прямой и плоскостью 1  
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37 Лабораторно – практическая работа 1  

38 Двугранный угол 1  

39 Решение задач по теме «Двугранный угол» 1  

40 Решение задач по теме «Двугранный угол» 1  

41 Свойство двугранного угла 1  

42 Перпендикулярность плоскостей 1  

43 Прямоугольный параллелепипед 1  

44 Решение задач по теме «Прямоугольный 

параллелепипед» 
1 

 

45 Зачет№2 1  

46 Контрольная работа  № 3  по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
1  

 Многогранники 1

5 

 

47 Понятие многогранника. Призма 1  

48 Призма. Площадь поверхности призмы 1  

49 Призма. Наклонная призма 1  

50 Решение задач по теме « Призма» 1  

51 Пирамида 1  

52 Правильная пирамида 1  

53 Пирамида, правильная пирамида 1  

54 Пирамида. Ключевые задачи 1  

55 Усеченная пирамида 1  

56 Решение задач по теме «Усеченная пирамида» 1  

57 Симметрия в пространстве 1  

58 Понятие правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников 
1 

 

59 Подготовка к контрольной работе 1  

60 Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 1  

61 Зачет№3 1  

 Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 7 
 

62 Задачи ЕГЭ        1  

63 Задачи ЕГЭ        1  

64 Задачи ЕГЭ        1  

65 Многогранники 1   

66 Итоговая контрольная работа 1  

67 Анализ ошибок 1  

68 Заключительный урок 1  

 

Геометрия 11 класс 

№ п\п 

 

 

Наименовние раз-

делов и тем 

Часы учеб-

ного вре-

мени 

Плано-

вые сроки про-

хождения 

 Векторы в пространстве 6  

1.  Понятие вектора в пространстве 1  

2.  Сложение и вычитание векторов 1  

3.  Умножение вектора на число 1  
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4.  Компланарные векторы 1  

5.  Компланарные векторы 1  

6.  Зачет№1по теме « Вектор в пространстве» 1  

 Метод координат в пространстве 15  

7.  Координаты точки и координаты вектора 1  

8.  Координаты точки и координаты вектора 1  

9.  Координаты точки и координаты вектора 1  

10.  Координаты точки и координаты вектора 1  

11.  Координаты точки и координаты вектора 1  

12.  Координаты точки и координаты вектора 1  

13.  Скалярное произведение векторов 1  

14.  Скалярное произведение векторов 1  

15.  Скалярное произведение векторов 1  

16.  Скалярное произведение векторов 1  

17.  Скалярное произведение векторов 1  

18.  Скалярное произведение векторов 1  

19.  Скалярное произведение векторов 1  

20.  Контрольная работа №1 по теме 

«Скалярное произведение векторов» 

1  

21.  Зачет №2 по теме « Метод координат 

в пространстве» 

1  

 Цилиндр, конус, шар 16  

22.  Цилиндр 1  

23.  Цилиндр 1  

24.  Цилиндр 1  

25.  Конус 1  

26.  Конус 1  

27.  Конус 1  

28.  Конус 1  

29.  Сфера 1  

30.  Сфера 1  

31.  Сфера 1  

32.  Сфера 1  

33.  Сфера 1  

34.  Сфера 1  

35.  Сфера 1  

36.  Контрольная работа №2 по теме 

« Поверхность конуса, шара, цилиндра» 

1  

37.  Зачет№3 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1  

 Объемы тел 17  

38.  Объем прямоугольного параллелепипеда 1  

39.  Объем прямоугольного параллелепипеда 1  

40.  Объем прямоугольного параллелепипеда 1  

41.  Объем прямой призмы и цилиндра 1  

42.  Объем прямой призмы и цилиндра 1  

43.  Объем наклонной призмы, пирамиды 

и конуса 

1  

44.  Объем наклонной призмы, пирамиды 

и конуса 

1  

45.  Объем наклонной призмы, пирамиды 

и конуса 

1  
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46.  Объем наклонной призмы, пирамиды 

и конуса 

1  

47.  Объем наклонной призмы, пирамиды 

и конуса 

1  

48.  Объем шара и площадь сферы 1  

49.  Объем шара и площадь сферы 1  

50.  Объем шара и площадь сферы 1  

51.  Объем шара и площадь сферы 1  

52.  Объем шара и площадь сферы 1  

53.  Контрольная работа №3 по теме «Объ-

ем призмы, пирамиды, сферы» 

1  

54.  Зачет №4 по теме « Объем тел» 1  

 Итоговое повторение 14  

55.  Параллельность прямых 1  

56.  Перпендикулярность  прямых и плоскостей. 1  

57.  Многогранники 1  

58.  Решение задач 1  

59.  Векторы в пространстве 1  

60.  Метод координат 1  

61.  Цилиндр, конус и шар 1  

62.  Объемы тел 1  

63.  Решение задач 1  

64.  Решение задач 1  

65.  Итоговая контрольная работа 1  

66.  Решение задач из ЕГЭ 1  

67.  Решение задач из ЕГЭ 1  

68.  Решение задач из ЕГЭ 1  

 

 

Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету    «Математика 10-11 классы» (углубленный 

уровень)  составлена на основе авторской программы по математике С.М. Никольского, М.К. 

Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина. «Алгебра и начала математического анализа 10-

11 классы» и авторской программы по математике  Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняка: «Геометрия10-11 класс», опубликованных в 

сборниках рабочих программ 10-11 классы / Сост. Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 

2019  

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение алгебры и начал математического анализа и геометрии в старшей школе 

даѐт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

 

Личностные: 



302 
 

 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

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

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общественных проблем; 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

- владение навыками познавательной , учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая  умение ориентироваться  в различных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

эстетических норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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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  (углубленный уровень): 

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле-

ний реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-

нимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; 

знания основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и на-

ходить нестандартные способы решения задач;  

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построен-

ные модели, интерпретировать полученный результат; 

- владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными  понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач; 

- владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях эле-

ментарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятно-

сти наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычис-

ления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики 

и основных теорем теории вероятностей; исследование случайных величин по их распреде-

лению. 

 

Планируемые результаты изучения по теме «Числовые и буквенные выражения» 

Выпускник научится: 
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выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Выпускник получит возможность: 

выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 

используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Планируемые результаты изучения по теме «Функции и графики» 

Выпускник научится: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления. 

Выпускник получит возможность: 

описывать и исследовать  с помощью функций реальные зависимости, 

представлять их графически; интерпретировать графики реальных процессов. 

 

Планируемые результаты изучения по теме «Уравнения и неравенства» 

Выпускник научится: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  построения и исследования простейших математических 

моделей. 
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Планируемые результаты изучения по теме «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 

Выпускник научится: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  

бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов.  

Выпускник получит возможность: 

- анализировать  реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, 

графиков;  

- анализировать информацию статистического характера. 

         Геометрия 

Планируемые результаты изучения по теме « Параллельность прямых и 

плоскостей» 

Выпускник научится: 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и три-

гонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные тео-

ремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изучен-

ных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

Требуемые результаты обучения 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя вычислительные устройства; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя .при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 
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• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интер-

претацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для   

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к 

справочным материалам и применяя простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функции; 

• находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графики; 

• 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; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 



307 
 

 

• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

• 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 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера 

 

Требуемые результаты обучения выпускников по геометрии 

Должны знать: 

 . Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная, призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

 Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в про-

странстве  (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем ми-

ре. 

 Сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

 Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высо-

та, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, парал-

лельные основанию. 

 Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

 Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объе-

мов подобных тел. 

 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Форму-

лы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

 Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 

до плоскости. 

 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение век-

тора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 
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 Должны уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-

ные объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространст-

ве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по услови-

ям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлек-

сивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

Повторение курса алгебры основной школы (4ч) 

1. Действительные числа (14 часов). 

Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Доказательство числовых неравенств Делимость целых чисел. Сравнение по модулю m. 

Задачи с целочисленными неизвестными. Контрольная работа № 1 

2. Геометрия на плоскости ( 8 ч) 

Свойства биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражения площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисления углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордами и 

касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

3. Рациональные уравнения и неравенства(18 ч,  из них контрольная  работа 

№2 – 1 час). 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных  

Контрольная работа № 2 
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4. Введение в стереометрию ( 4ч) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие 

об аксиоматическом способе построения геометрии. 

5. Параллельность прямых и плоскостей ( 16 ч) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленнми 

сторонами. Угол  между прямыми. Параллельность плоскостей. Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Тетраэдр. 

Параллелепипед.Задачи на построение сечений.Контрольные работы №3,4 

6. Корень степени n(12 ч, из них контрольная  работа № 5– 1 час) 

Понятие функции и еѐ графика Функция y = x
n
. Понятие корня степени n. Корни 

чѐтной и нечѐтной степеней Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функция y 

= .Функция y = . Корень степени n из натуральногочисла. Контрольная работа № 5 

7. Степень положительного числа (13 часов, из них контрольная работа №6 – 

1 час)  

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие предела последовательности. Свойства пределов. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным 

показателем. Показательная функцияКонтрольная работа № 6 

8. Перпендикулярность прямой и плоскости (17 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.  Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояния от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.  Угол между 

прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Трехгранный угол. Многогранный угол.Контрольная работа № 7 

9. Логарифмы (6 часов). 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

10.  Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  

методы их решения (11 часов, из них контрольная  работа№8 – 1 час). 

Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные 

неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Контрольная работа № 8 

11. Многогранники (14ч) 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. 

Пространственная теорема Пифагора. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Правильные многогранники. Симметрия в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных  
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многогранников. Контрольная работа № 9 

12. Синус и косинус угла и числа (7часов). 

Понятие угла и его меры. Радианная мера угла. Определение  синуса и  косинуса угла 

и числа.  Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия 

арксинуса, арккосинуса. Примеры использования арксинуса и арккосинуса. Формулы для 

арксинусов и арккосинусов. 

13. Тангенс и котангенс угла и числа (6 часов из них контрольные работа №10 

– 1 час). 

Определение  тангенса  и котангенса  угла. Основные тригонометрические тождества 

для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. Примеры использования 

арктангенса и арккотангенса. Формулы для арктангенса и арккотангенса.Контрольная работа 

№10 

14. Формулы сложения(11 часов). 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

15. Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов, из них 

контрольные работа №11 – 1 час). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период.Функция y = sin x. Функция y = cos x. Функция y = tg x. Функция y = ctg 

xКонтрольная работа № 11 

16. Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов, из них 

контрольная работа№12 – 1 час). 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Решение 

тригонометрических неравенств. Неравенства, сводящиеся  к простейшим заменой 

неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного  t=sinx + 

cosx.Контрольная работа № 12 

17. Повторение курса геометрии (6 ч) 

18. Вероятность событий. Частота. Условная вероятность (8 часов). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочерѐдный  и одновременный выбор нескольких элементов  из конечного 

множества. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

19. Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (7часов,  

из них контрольная работа №13– 2 часа). 

1. Функции и их графики (20 часов из них 1 час контрольная работа№1) 

 1.1 Понятие функции. Элементарные функции. Область определения и 

область изменении функции. Ограниченность функции. Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность функций. Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 
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функции. Исследование функций  и  построение их графиков элементарными методами. 

Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули. 

Графики сложных функций 

1.2  Предел функции и непрерывность.  Понятие предела функции 

Односторонние пределы. Свойства пределов функций..Понятие непрерывности 

функции. Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции. 

1.3 Обратные функции. Понятие об обратной функции 

Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции. Примеры 

использования обратныхтригонометрических функций. Контрольная работа № 1) 

2.Цилиндр, конус, шар – 16 ч 

Цилиндр. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Понятие 

конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар и сфера. 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. Сечение цилиндрической поверхности. Сфера 

конической поверхности.   

Контрольная работа № 2 

3.Объемы тел ( 17 ч) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Контрольная работа №3, 

 4. Векторы ( 6 ч) 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Координаты вектора. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

5. Метод координат в пространстве (15 ч) 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости.  Формула расстояния от точки до плоскости. 

Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

Контрольные работа № 4 

6. Производная (11 ч) 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций.Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Контрольная работа № 5 

7.Применение производной (16 ч) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближѐнные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производных. Формула и ряд Тейлора1.Контрольная 

работа № 6 
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8. Первообразная и интеграл (13 часов из них 1час контрольная работа 

№6). 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии.Контрольная работа № 7 

9. Уравнения и неравенства (57 часов, из них 3 часа контрольные работы 

№8,9,10,). 

9.1 Уравнения. Неравенства. Системы (4ч.) 

 Равносильность уравнений и неравенств . Равносильные преобразования уравнений. 

Равносильные преобразования неравенств  

9.2 Уравнения-следствия (9ч )  

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в чѐтную степень. 

Потенцирование уравнений. логарифмических Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию 

Применение нескольких преобразований.  

9.3 Равносильность уравнений и неравенств системам.(13ч) 

 Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение 

уравнений с помощью систем (продолжение). Уравнения вида f (a(x)) = f (b(x)). Решение 

неравенств с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем (продолжение). 

Неравенства вида f (a(x)) > f (b(x))  

9.4 Равносильность уравнений на множествах (10 ч) 

 Основные понятия. Возведение уравнения в чѐтную степень. Умножение 

уравнения на функцию. Другие преобразования уравнений. Применение нескольких 

преобразований. Уравнения с дополнительными условиями. Контрольная работа № 8  

9.5 Равносильность неравенств на множествах (7ч ) 

 Основные понятия. Возведение неравенств в чѐтную степень. Умножение 

неравенства на функцию Другие преобразования неравенств. Применение нескольких 

преобразований. Неравенства с дополнительными условиями. Нестрогие неравенства  

9.6 Метод промежутков для уравнений и неравенств( 5 ч) 

 Уравнения с модулями Неравенства с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций. Контрольная работа № 9  

9.7 Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (6ч) 

 Использование областей существования функций 

Использование неотрицательности функций. Использование ограниченности 

функции. Использование монотонности и экстремумов функции. Использование свойств 

синуса и косинуса  

9.8 Системы уравнений с несколькими неизвестными (1ч) 

 Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных 

Рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и неравенств 

Контрольная работа № 10  

9.9 Уравнения, неравенства и системы с параметрами(1 ч) 

 Уравнения с параметром. Неравенства с параметром. Системы уравнений с 

параметром 

Задачи с условиями  

10.Комплексные числа (8 часов). 
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Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

11. Повторение курса алгебры и математического анализа, геометрии 

(25 часов  из них 2 часа итоговая контрольная работа №11 и 10 часов резерв 

на пробники). 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 10 класс   

1 Углы и отрезки, связанные с окружностью 1  

2 Понятие действительного числа 1  

3 Углы и отрезки связанные с окружностью 1  

4 Понятие действительного числа 1  

5 Множества чисел.    Свойства действительных чисел 1  

6 Множества чисел.    Свойства действительных чисел 1  

7 Углы и отрезки связанные с окружностью 1  

8 Метод математической индукции 1  

9 Углы и отрезки связанные с окружностью 1  

10 Перестановки 1  

11 Размещения 1  

12 Сочетания 1  

13 Решение треугольников 1  

14 Доказательство числовых неравенств 1  

15 Решение треугольников 1  

16 Делимость целых чисел 1  

17 Сравнение по модулю m 1  

18 Задачи с целочисленными неизвестными 1  

19 Решение треугольников 1  

20 Рациональные выражения 1  

21 Решение треугольников 1  

22 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней 1  

23 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней 1  

24 Рациональные уравнения 1  

25 Теорема Менелая и Чевы 1  

26 Рациональные уравнения 1  

27 Теорема Менелая и Чевы 1  

28 Системы рациональных уравнений 1  

29 Системы рациональных уравнений 1  

30 Метод интервалов решения неравенств 1  

31 Эллипс, гипербола и парабола 1  

32 Метод интервалов решения неравенств 1  

33 Эллипс, гипербола и парабола 1  

34 Метод интервалов решения неравенств 1  
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35 Рациональные неравенства 1  

36 Рациональные неравенства 1  

37 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1  

38 Рациональные неравенства 1  

39 Некоторые следствия из аксиом 1  

40 Нестрогие неравенства 1  

41 Нестрогие неравенства 1  

42 Нестрогие неравенства 1  

43 Некоторые следствия из аксиом 1  

44 Системы рациональных неравенств 1  

45 Параллельность прямых, прямой и плоскости 1  

46 
Контрольная работа №1 «Рациональные  уравнения  и 

неравенства» 
1  

47 Понятие функции и еѐ графика 1  

48 Функция у = х n  1  

49 Параллельность прямых, прямой и плоскости 1  

50 Функция у = х n  1  

51 Понятие корня степени n 1  

52 Корни чѐтной и нечѐтной степени 1  

53 Параллельность прямых, прямой и плоскости 1  

54 Корни чѐтной и нечѐтной степени 1  

55 Параллельность прямых, прямой и плоскости 1  

56 Арифметический корень 1  

57 Арифметический корень 1  

58 Свойства корней степени n 1  

59 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 
1  

60 Свойства корней степени n 1  

61 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 
1  

62 Функция y=  (х≥0) 1  

63 
Контрольная работа №2 

«Корень степени n» 
1  

64 Степень с рациональным показателем 1  

65 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 
1  

66 Свойства степени с рациональным показателем 1  

67 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми. Контрольная работа №1 «Аксиомы 

стереометрии. Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости» (20мин) 

1  

68 Свойства степени с рациональным показателем 1  

69 Понятие предела последовательности 1  

70 Понятие предела последовательности 1  

71 Параллельность плоскостей 1  

72 Свойства пределов 1  

73 Параллельность плоскостей 1  

74 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1  

75 Число е 1  

76 Понятие степени с иррациональным показателем 1  
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77 Тетраэдр и параллелепипед 1  

78 Показательная функция 1  

79 Тетраэдр и параллелепипед 1  

80 
Контрольная работа №3 «Степень положительного 

числа» 
1  

81 Понятие логарифма 1  

82 Понятие логарифма   

83 Тетраэдр и параллелепипед 1  

84 Свойства логарифмов 1  

85 Тетраэдр и параллелепипед 1  

86 Свойства логарифмов 1  

87 Свойства логарифмов 1  

88 Логарифмическая функция 1  

89 
Контрольная работа №2 по теме «Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед» 
1  

90 Простейшие показательные уравнения 1  

91 Зачет №1 1  

92 Простейшие логарифмические уравнения 1  

93 
Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
1  

94 
Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
1  

95 Простейшие показательные неравенства   

96 Перпендикулярность прямой и плоскости 1  

97 Простейшие показательные неравенства 1  

98 Перпендикулярность прямой и плоскости 1  

99 Простейшие логарифмические неравенства 1  

100 Простейшие логарифмические неравенства 1  

101 
Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
1  

102 Перпендикулярность прямой и плоскости 1  

103 
Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
1  

104 Перпендикулярность прямой и плоскости 1  

105 

Контрольная работа №4 

«Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства» 

1  

106 Понятие угла 1  

107 Радианная мера угла 1  

108 Перпендикулярность прямой и плоскости 1  

109 Определение синуса и косинуса угла 1  

110 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 
1  

111 Основные формулы для sin a и cos a 1  

112 Основные формулы для sin a и cos a 1  

113 Арксинус 1  

114 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 
1  

115 Арккосинус 1  

116 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 
1  



316 
 

 

117 Определение тангенса и котангенса угла 1  

118 Основные формулы для tg a и ctg a 1  

119 Основные формулы для tg a и ctg a 1  

120 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 
1  

121 Арктангенс 1  

122 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 
1  

123 Арккотангенс 1  

124 
Контрольная работа №5 «Синус, косинус, тангенс, 

котангенс » 
1  

125 Косинус разности и косинус суммы двух углов 1  

126 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 
1  

127 Косинус разности и косинус суммы двух углов 1  

128 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 1  

129 Формулы для дополнительных углов 1  

130 Синус суммы и синус разности двух углов 1  

131 Синус суммы и синус разности двух углов 1  

132 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 1  

133 Сумма и разность синусов и косинусов 1  

134 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 1  

135 Сумма и разность синусов и косинусов 1  

136 Формулы для двойных и половинных углов 1  

137 Формулы для двойных и половинных углов 1  

138 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 1  

139 Произведение синусов и косинусов 1  

140 
Контрольная работа № 3 «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 
1  

141 Формулы для тангенсов 1  

142 Функция у = sina 1  

143 Функция у = sina 1  

144 Зачет №2 1  

145 Функция у = cos a 1  

146 Понятие многогранника. Призма 1  

147 Функция у = cos a 1  

148 Функция у = tg a 1  

149 Функция у = tg a 1  

150 Понятие многогранника. Призма 1  

151 Функция у = ctg a 1  

152 Понятие многогранника. Призма 1  

153 Функция у = ctg a 1  

154 
Контрольная работа №6 «Тригонометрические 

формулы» 
1  

155 Простейшие тригонометрические уравнения 1  

156 Пирамида 1  

157 Простейшие тригонометрические уравнения 1  

158 Пирамида 1  

159 
Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
1  

160 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 1  
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неизвестного 

161 
Применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений 
1  

162 Пирамида 1  

163 
Применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений 
1  

164 Пирамида 1  

165 Однородные уравнения 1  

166 Простейшие неравенства для синуса и косинуса 1  

167 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса 1  

168 Правильные многогранники 1  

169 
Неравенства, сводящиенся к простейшим заменой 

неизвестного 
1  

170 Правильные многогранники 1  

171 Введение вспомогательного угла 1  

172 
Контрольная работа №7  «Тригонометрические  

уравнения и неравенства» 
1  

173 Понятие вероятности события   

174 Правильные многогранники 1  

175 Понятие вероятности события 1  

176 Правильные многогранники 1  

177 Понятие вероятности события 1  

178 Свойства вероятностей событий 1  

179 Свойства вероятностей событий 1  

180 Правильные многогранники 1  

181 Свойства вероятностей событий 1  

182 Контрольная работа № 4  по теме «Многогранники» 1  

183 Относительная частота события 1  

184 Условная вероятность. Независимые события 1  

185 Итоговое повторение 1  

186 Зачет №3 1  

187 Итоговое повторение 1  

188 Итоговое повторение 1  

189 Итоговое повторение 1  

190 Итоговое повторение 1  

191 Итоговое повторение 1  

192 Итоговое повторение 1  

193 Итоговое повторение 1  

194 Итоговое повторение 1  

195 Итоговое повторение 1  

196 Итоговое повторение 1  

197 Итоговое повторение 1  

198 Итоговое повторение 1  

199 Итоговая контрольная работа №8 1  

200 Итоговое повторение 1  

201 Анализ контрольной работы 1  

202 Итоговое повторение 1  

203 Итоговое повторение 1  

204 Подведение итогов работы за год 1  

 11 класс   

205 Понятие вектора в пространстве 1  
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206 Элементарные функции 1  

207 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число 

1  

208 Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции 

1  

209 Четность, нечетность, периодичность функций 1  

210 Четность, нечетность, периодичность функций 1  

211 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число 

1  

212 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства 

и нули функции 

1  

213 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства 

и нули функции 

1  

214 Компланарные векторы 1  

215 Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами 

1  

216 Основные способы преобразования графиков 1  

217 Графики функций, содержащих модули 1  

218 Компланарные векторы 1  

219 Понятие предела функции 1  

220 Зачет № 4 «Векторы в пространстве» 1  

221 Односторонние пределы 1  

222 Свойства пределов функций 1  

223 Координаты точки и координаты вектора 1  

224 Понятие непрерывности функции 1  

225 Координаты точки и координаты вектора 1  

226 Непрерывность элементарных функций 1  

227 Понятие обратной функции 1  

228 Координаты точки и координаты вектора 1  

229 Взаимно обратные функции 1  

230 Обратные тригонометрические функции 1  

231 Обратные тригонометрические функции 1  

232 Координаты точки и координаты вектора 1  

233 Контрольная работа №1 «Функции, их графики» 1  

234 Понятие производной 1  

235 Координаты точки и координаты вектора 1  

236 Понятие производной 1  

237 Координаты точки и координаты вектора 1  

238 Производная суммы. Производная разности 1  

239 Производная суммы. Производная разности 1  

240 Непрерывность функции, имеющей производную. 

Дифференциал 

1  

241 Производная произведения. Производная частного 1  

242 Скалярное произведение векторов 1  

243 Производная произведения. Производная частного 1  

244 Скалярное произведение векторов 1  

245 Производные элементарных функций 1  

246 Производная сложной функции 1  

247 Скалярное произведение векторов 1  

248 Производная сложной функции 1  

249 Скалярное произведение векторов 1  
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250 Контрольная работа №2 «Производная» 1  

251 Максимум и минимум функции 1  

252 Скалярное произведение векторов 1  

253 Максимум и минимум функции 1  

254 Уравнение касательной 1  

255 Скалярное произведение векторов 1  

256 Уравнение касательной 1  

257 Скалярное произведение векторов 1  

258 Приближенные вычисления 1  

259 Возрастание и убывание функций 1  

260 Контрольная работа № 5.1 «Метод координат в 

пространстве» 

1  

261 Возрастание и убывание функций 1  

262 Зачет № 5 «Метод координат в пространстве» 1  

263 Производные высших порядков 1  

264 Экстремум функции с единственной критической 

точкой 

1  

265 Цилиндр 1  

266 Экстремум функции с единственной критической 

точкой 

1  

267 Цилиндр 1  

268 Задачи на максимум и минимум 1  

269 Задачи на максимум и минимум 1  

270 Асимптоты. Дробно-линейная функция   

271 Цилиндр 1  

272 Построение графиков функций с применением 

производных 

1  

273 Конус 1  

274 Построение графиков функций с применением 

производных 

1  

275 Контрольная работа №3  «Применение производной» 1  

276 Конус 1  

277 Понятие первообразной 1  

278 Конус 1  

279  Понятие первообразной 1  

280 Понятие первообразной 1  

281 Конус 1  

282 Площадь криволинейной трапеции 1  

283 Сфера 1  

284 Определѐнный интеграл 1  

285 Определѐнный интеграл 1  

286 Приближѐнное вычисление определѐнного интеграла 1  

287 Сфера 1  

288 Формула Ньютона – Лейбница 1  

289 Сфера 1  

290 Формула Ньютона – Лейбница 1  

291 Формула Ньютона – Лейбница 1  

292 Свойства определѐнного интеграла 1  

293 Применение определѐнных интегралов в 

геометрических и физических задачах 

1  

294 Сфера 1  
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295 Контрольная работа №4 «Первообразная и интеграл» 1  

296 Сфера 1  

297 Равносильные преобразования уравнений 1  

298 Равносильные преобразования уравнений 1  

299 Сфера 1  

300 Равносильные преобразования неравенств 1  

301 Сфера 1  

302 Равносильные преобразования неравенств 1  

303 Понятие уравнения-следствия 1  

304 Контрольная работа № 6.1 «Цилиндр, конус, шар» 1  

305 

306 

Возведение уравнения в чѐтную степень 1  

307 Зачет № 6 «Цилиндр, конус, шар» 1  

308 Возведение уравнения в чѐтную степень 1  

309 Потенцирование логарифмических уравнений. 1  

310 Потенцирование логарифмических уравнений 1  

311 Объем прямоугольного параллелепипеда 1  

312 Другие преобразования, приводящие к уравнению-

следствию 

1  

313 Объем прямоугольного параллелепипеда 1  

314 Применение нескольких преобразований, приводящих 

к уравнению-следствию 

1  

315 Применение нескольких преобразований, приводящих 

к уравнению-следствию 

1  

316 Объем прямоугольного параллелепипеда 1  

317 Основные понятия 1  

318 Объем прямой призмы и цилиндра 1  

 

319 

Решение уравнений с помощью систем 1  

320 Решение уравнений с помощью систем 1  

321 Объем прямой призмы и цилиндра 1  

322 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) 1  

323 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 1  

324 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) 1  

325 Уравнение вида  1  

326 Уравнение вида  1  

327 Решение неравенств с помощью систем 1  

328 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 1  

329 Решение неравенств с помощью систем 1  

340 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 1  

341 Решение неравенств с помощью систем (продолжение) 1  

342 Решение неравенств с помощью систем (продолжение) 1  

343 Неравенства вида  1  

344 Неравенства вида  1  

345 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 1  

346 Основные понятия 1  

347 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 1  
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348 

Возведение уравнения в чѐтную степень 1  

349 Возведение уравнения в чѐтную степень 1  

350 Умножение уравнения на функцию 1  

351 Другие преобразования уравнений 1  

352 Применение нескольких преобразований 1  

353 Объем шара и площадь сферы 1  

354 Контрольная работа № 5 «Уравнения-следствия. 

Равносильность уравнений и неравенств системам» 

1  

355 Объем шара и площадь сферы 1  

356 Основные понятия 1  

357 Возведение неравенств в чѐтную степень 1  

358 Объем шара и площадь сферы 1  

359 Возведение неравенств в чѐтную степень 1  

360 Умножение неравества на функцию 1  

361 Другие преобразования неравенств 1  

362 Применение нескольких преобразований 1  

363 Нестрогие неравенстива 1  

364 Объем шара и площадь сферы 1  

365 Уравнения с модулями 1  

366 Неравенства с модулями 1  

367 Объем шара и площадь сферы 1  

368 Метод интервалов для непрерывных функций 1  

369 Метод интервалов для непрерывных функций 1  

370 Контрольная работа № 7.1 «Объемы тел» 1  

371 Контрольная работа №6 «Равносильность неравенств 

на множествах. Метод интервалов» 

1  

372 Использование областей существования функций 1  

373 Использование неотрицательности функций 1  

374 Использование ограниченности функций 1  

375 Использование монотонности и экстремумов функций 1  

376 Использование свойств синуса и косинуса 1  

377 Равносильность систем 1  

378 Зачет  № 7 «Объемы тел»   

379 Равносильность систем 1  

380 Повторение 1  

381 Система-следствие 1  

382 Система-следствие 1  

383 Повторение 1  

384 Метод замены неизвестных 1  

385 Повторение 1  

386 Метод замены неизвестных 1  

387 Рассуждения с числовыми значениями при решении 

систем уравнений 

1  

388 Контрольная работа №7 «Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 

1  

389 Повторение 1  

390 Повторение курса алгебры и начал математического  

анализа за 10 – 11 классы 

1  

391 Повторение 1  

392 Повторение курса алгебры и начал математического  1  
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анализа за 10 – 11 классы 

393 Повторение курса алгебры и начал математического  

анализа за 10 – 11 классы 

1  

394 Повторение 1  

395 Повторение курса алгебры и начал математического  

анализа за 10 – 11 классы 

1  

396 Повторение 1  

397 Повторение курса алгебры и начал математического  

анализа за 10 – 11 классы 

1  

398 Повторение курса алгебры и начал математического  

анализа за 10 – 11 классы 

1  

399 Повторение 1  

400 Повторение курса алгебры и начал математического  

анализа за 10 – 11 классы 

1  

401 Повторение 1  

402 Повторение курса алгебры и начал математического  

анализа за 10 – 11 классы 

1  

403 Повторение курса алгебры и начал математического  

анализа за 10 – 11 классы 

1  

404 Повторение 1  

405 Повторение курса алгебры и начал математического  

анализа за 10 – 11 классы 

1  

406 Итоговая контрольная работа 1  

407 Итоговая контрольная работа 1  

408 Итоговый урок 1  

 

 

 Информатика 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС СОО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
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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). 

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 
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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. 

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 
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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.  

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.  

Углубленный уровень 

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.  

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.  
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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 

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.  
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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 Чѐрча–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. 
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Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных систем, 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 исходных данных, 
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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. 



331 
 

 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в 

области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика» (базовый уровень) 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской рабочей 

программы Л.Л. Босова, изданной в книге  «Информатика. Примерные рабочие программы. 

10–11 классы: учебно-методическое пособие / сост. К. Л. Бутягина. — 2-е изд., стереотип. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные  результаты  

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-

сти, правосознание, экологическую культуру, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению; 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, ини-

циативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределе-

нию, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи-

ческому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоор-

ганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной инфор-
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мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-

тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем. 

Метапредметные  результаты 

 способность использования знаний в познавательной и социальной практике, 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и органи-

зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметные  результаты 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных 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 соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов 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 взаимодейст-

вия, а не личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств. 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. 
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 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построе-

ния персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 –применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компь-

ютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 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 мобиль-

ными устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ- средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и па-

раллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест-

надцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объѐм графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и ше-

стнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научные исследования наук и техни-

ке; 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием современных программных средств; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации.  

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компью-

теров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспе-

риментов; 
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 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать чи-

словые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результа-

ты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые 

модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных;  

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или в ручную) несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмиче-

ских конструкций;  

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти).  

 Использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных;  

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 

памяти;  

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного программиро-

вания и библиотеки прикладных программ;  

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе мо-

делирования реальных процессов; 

 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.  

 Использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;  

 Применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне еѐ;  

 создавать учебные многотабличные базы данных; 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Ин-

тернете; вести поиск в информационных системах;  

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

 использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы Интернет-

сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая ав-

торские права и руководствуясь правилами сетевого этикета.  



335 
 

 

 Использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации функционирования компьютерных сетей, нормы ин-

формационной этики и права;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное пространство;  

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено пять разделов:  

1. Информация и информационные процессы.  

2. Использование программных систем и сервисов. Компьютер и его программное 

обеспечение. 

 Современные технологии создания и обработки информационных объектов.  

 Обработка информации в электронных таблицах. 

3. Математические основы информатики.  

 Представление информации в компьютере. 

 Элементы теории множеств и алгебры логики.  

4. Алгоритмы и элементы программирования  

 Алгоритмы и элементы программирования. 

 Информационное моделирование.  

5. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве.  

 Сетевые информационные технологии. 

 Основы социальной информатики 

 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объѐме 

на завершающей ступени среднего общего образования.  

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Для изучения 

программирования используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык 

Паскаль.  

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС СОО и учитываются межпредметные связи.  

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

10 класс 
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Информация и информационные процессы. 

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к 

измерению информации. Информационные связи в системах различной природы. Обработка 

информации. Передача и хранение информации. 

Компьютер и его программное обеспечение. 

История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера. 

Представление информации в компьютере. 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой 

информации. Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации. 

Элементы теории множеств и алгебры логики. 

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Преобразование логических выражений. Элементы схемотехники. Логические схемы. 

Логические задачи и способы их решения. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

 

11 класс 

Обработка информации в электронных таблицах. 

Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре. Встроенные функции и их использование. Инструменты анализа 

данных. 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов 

на языках программирования. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное 

программирование. 

Информационное моделирование. 

Модели и моделирование. Моделирование на графах. База данных как модель 

предметной области. Системы управления базами данных. 

Сетевые информационные технологии. 

Основы построения компьютерных сетей. Службы Интернета. Интернет как 

глобальная информационная система. 

Основы социальной информатики. 

Информационное общество. Информационное право и информационная безопасность. 

 

 

 Раздел III. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 10 класс   

1.  Вводный инструктаж. Первичный инструктаж на 

рабочем месте.  Информация. Информационная 

грамотность и информационная культура. 

1 
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2.  Подходы к измерению информации. 1  

3.  Информационные связи в системах различной природы 1  

4.  Обработка информации 1  

5.  Передача и хранение информации 1  

6.  Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы»  
1 

 

7.  История развития вычислительной техники 1  

8.  Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1  

9.  Программное обеспечение компьютера 1  

10.  Файловая система компьютера 1  

11.  Тест по теме «Компьютер и его программное 

обеспечение». 

1  

12.  Представление чисел в позиционных системах 

счисления 

1  

13.  Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

1  

14.  «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления 

1  

15.  Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

1  

16.  Представление чисел в компьютере 1  

17.  Кодирование текстовой информации 1  

18.  Кодирование графической информации 1  

19.  Кодирование звуковой информации 1  

20.  Контрольная работа  по теме «Представление 

информации в компьютере».   

1  

21.  Некоторые сведения из теории множеств 1  

22.  Алгебра логики 1  

23.  Таблицы истинности 1  

24.  Основные законы алгебры логики 1  

25.  Преобразование логических выражений 1  

26.  Элементы схем техники. Логические схемы 1  

27.  Логические задачи и способы их решения 1  

28.  Контрольная работа теме «Элементы теории множеств и 

алгебры логики».  

1  

29.  Текстовые документы 1  

30.  Выполнение мини-проекта по теме «Создание и 

обработка информационных объектов» 

1  

31.  Объекты компьютерной графики 1  

32.  Компьютерные презентации 1  

33.  Выполнение мини-проекта по теме «Создание и 

обработка информационных объектов» 

1  

34.  Основные идеи и понятия курса 1  

    

 11 класс   

35.  Цели изучения курса информатика. Инструктаж по ТБ. 1  

36.  Табличный процессор. Редактирование и 

форматирование в табличном процессоре 
1 

 

37.  Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре 
1 

 

38.  Встроенные функции и их использование 1  
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Физика 

Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

39.  Встроенные функции и их использование 1  

40.  Инструменты анализа данных 1  

41.  Инструменты анализа данных 1  

42.  Контрольная работа по теме: «Обработка информации в 

электронных таблицах» 
1 

 

43.  Основные сведения об алгоритмах 1  

44.  Алгоритмические структуры 1  

45.  Алгоритмические структуры 1  

46.  Запись алгоритмов на языках программирования 1  

47.  Запись алгоритмов на языках программирования 1  

48.  Запись алгоритмов на языках программирования 1  

49.  Структурированные типы данных. Массивы 1  

50.  Структурированные типы данных. Массивы 1  

51.  Структурное программирование 1  

52.  Контрольная работа по теме: «Алгоритмы и элементы 

программирования» 
1 

 

53.  Модели и моделирование 1  

54.  Моделирование на графах 1  

55.  Моделирование на графах 1  

56.  База данных как модель предметной области 1  

57.  База данных как модель предметной области 1  

58.  Системы управления базами данных 1  

59.  Системы управления базами данных 1  

60.  Контрольная работа по теме: «Информационное 

моделирование» 
1 

 

61.  Основы построения компьютерных сетей 1  

62.  Службы Интернета 1  

63.  Интернет как глобальная информационная система 1  

64.  Контрольная работа по теме: «Сетевые 

информационные технологии» 
1 

 

65.  Информационное общество 1  

66.  Информационное общество 1  

67.  Информационное право и информационная 

безопасность 
1 

 

68.  Итоговая контрольная работа 1  
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Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.  

Примерная программа содержит примерный перечень практических и лабораторных 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физиче-

ских явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – грани-

цы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в фор-

мировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физи-

ка и культура.  

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические харак-

теристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциаль-

ная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Исполь-

зование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космиче-

ских исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы дей-

ствия тепловых машин.  

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверх-

проводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и дви-

жущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явле-

ние самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практиче-

ское применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйн-

штейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Класси-

фикация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимо-

связь между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений 

и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического 

закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культу-

ра. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механи-

ческого движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, сво-

бодное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по ок-

ружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. За-

коны механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение не-

бесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных систе-

мах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон измене-

ния и сохранения энергии. 
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Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жид-

костей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Пре-

вращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Дав-

ление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теп-

лового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выра-

жение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазо-

вых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свой-

ства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинами-

ки. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохране-

ния электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных по-

лей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свой-

ства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конден-

сатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электриче-

ской энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практиче-

ское применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические прибо-

ры. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Ди-

фракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромаг-

нитных излучений.  
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Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйн-

штейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс 

свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэф-

фекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление све-

та. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе кванто-

вых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементар-

ных частиц.  

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Сол-

нечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и 

звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  
Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

Наблюдение явлений: 
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– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера 

или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы 

до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

Рабочая программа по предмету «Физика» (базовый уровень) 

Программа составлена на основе программы: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс». 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. В. Шаталина. - М.: Просвещение, 2017. Данная программа реализуется при 
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использовании учебников «Физика 10,11» линии «Классический курс» авторов: Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский, В. М. Чаругин / Под ред. Н.А.Парфентьевой. 

 

 Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересо-

ванность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-

техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат-

ствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресур-

сов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достиг-

нута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления вы-

явленных в информационных источниках противоречий; 
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— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учени-

ком и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консульта-

тивные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом про-

ектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, пре-

зентующим и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений резуль-

тативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и симво-

ликой; 
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— сформированность представлений о физической сущности явлений природы (ме-

ханических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество 

и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов элек-

тродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символи-

ческим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: на-

блюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяс-

нять полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи-

зических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средст-

вами, формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты получен-

ной измерительной информации, определять достоверность полученного результа-

та; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Предметные  результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятель-

ности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными на-

уками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-

ские модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практичес-

ких, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источни-

ков и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы науч-

ного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, мо-

делирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

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

мулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить изме-

рения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические ве-

личины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические за-

коны с учетом границ их примениприменимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя моде-

ли, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (до-

казательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа усло-

вия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необхо-

димые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный резуль-

тат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

-  использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Механические явления 

– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимо-

действие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и га-

зами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

– описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании прави-

льно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми, вычислять значение физической величины; 

– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-
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са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулиров-

ку закона и его математическое выражение;  

– различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчета; 

– решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирно-

го тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импу-

льса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические ве-

личины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мо-

щность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплиту-

да, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе ана-

лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины.  

Тепловые явления 

– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойст-

ва или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влаж-

ность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излуче-

ние), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выде-

ление ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положе-

ния атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

– различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

– приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 

– решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний осно-

вные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие за-

рядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 
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магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

– составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

– использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и соби-

рающей линзе. 

– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина вол-

ны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами. 

– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физичес-

кие законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математичес-

кое выражение. 

– приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях 

– решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом-

ления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое на-

пряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопроти-

вления припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Квантовые явления 

– распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактив-

ность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

– описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое чис-

ло, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 

– анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сох-

ранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового чис-

ла, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 
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– различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

– приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Элементы астрономии 

– указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

– понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура
1
. 

Механические явления 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. Импульс материальной точки и системы. 

Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия 

системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Рав-

новесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные дока-

зательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Мо-

дель строения жидкостей. 

Основы термодинамики  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. 

Основы электродинамики  

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  Постоянный электрический ток. 

Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и 

действия электрического тока. Колебательный контур. Электромагнитные волны. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Электромагнитные колебания. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Элек-

трический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпрово-

димость. 

Основы электродинамики (продолжение) 
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Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Поток 

вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнит-

ной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктив-

ность. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превраще-

ния энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. Поперечные и продольные 

волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные коле-

бания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор 

и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Элементарная теория трансформатора. Электромагнитное поле. Вихревое электри-

ческое поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны элек-

тромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевиде-

ния. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Элементы теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.   Связь массы с 

энергией. 

Квантовая физика  

Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Планетарная модель строения атома. 

Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. 

Лазеры. 

Состав и строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер и энергия 

связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Применение ядерной энергетики. Влияние иони-

зирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и 

его статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной  

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение сол-

нечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вра-

щение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, хими-

ческий состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строе-

ние, движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и 

звезд. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
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1
 Курсивом выделен материал, не выносящийся на итоговую аттестацию. 

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

10 класс 

 № 

п/п 
Наименование  

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1.  Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и 

опыты. 

1  

 Кинематика материальной точки 9  

2.  Механическое движении. Система отсчета 1  

3.  Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение 

равномерного движения. Решение задач 

1  

4.  Графики прямолинейного равномерного движения. 

Решение задач 

1  

5.  Скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Сложение скоростей 

1  

6.  Прямолинейное равноускоренное движение. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Измерение мгновенной скорости и ускорения с 

использованием секундомера или компьютера с 

датчиками»  

1  

7.  Равномерное движение точки по окружности 1  

8.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Изучение движения тела по окружности» 

1  

9.  Кинематика абсолютно твердого тела Решение задач по 

теме «Кинематика» 

1  

10.  Контрольная работа №1 «Кинематика» 1  

 Динамика 9  

11.  Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единица 

массы 

1  

12.  Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона  1  

13.  Третий закон Ньютона. Принцип относительности 

Галилея 

1  

14.  Сила тяжести и сила всемирного тяготения 1  

15.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 

«Изучение движения тела, брошенного горизонтально»  

1  

16.  Деформации и силы упругости. Закон Гука. Вес. 

Невесомость 

1  

17.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 

«Измерение жѐсткости пружины» 

1  

18.  Силы трения. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№5 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

1  

19.  Решение задач по теме «силы в природе». 

Самостоятельная работа 

1  



353 
 

 

 Законы сохранения 7  

20.  Импульс. Закон сохранения импульса 1  

21.  Реактивное движение. Решение задач на закон 

сохранения импульса 

1  

22.  Механическая работа и мощность силы 1  

23.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 1  

24.  Работа силы тяжести и упругости. Закон сохранения 

энергии в механике 

1  

25.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 

«Изучение закона сохранения механической энергии» 

1  

26.  Контрольная работа №2. «Динамика. Законы 

сохранения в механике» 

  

a.  Основы статики и  гидромеханики 5  

27.  Равновесие материальной точки и твердого тела 1  

28.  Виды равновесия. Условия равновесия 1  

29.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 «Изучение 

равновесия тела под действием нескольких сил» 
1  

30.  Давление. Закон паскаля. Равновесие жидкости и газа 1  

31.  Закон Архимеда. Плавание тел 1  

 Основы МКТ 11  

32.  Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ. 

Экспериментальные доказательства основных положений 

МКТ. Броуновское движение. Основные положения МКТ 

1  

33.  Масса молекул. Количество вещества 1  

34.  Силы взаимодействия молекул. Строение жидких, 

твердых, газообразных тел 

1  

35.  Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 1  

36.  Температура. Энергия теплового движения молекул 1  

37.  Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 1  

38.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 

«Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 

1  

39.  Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Кипение. 

Испарение жидкости 

1  

40.  Влажность воздуха, измерение влажности 1  

41.  Кристаллические и аморфные тела 1  

42.  Контрольная работа № 3 «Основы молекулярно-

кинетической теории» 

1  

 Термодинамика 7  

43.  Внутренняя энергия. Работа в термодинамике 

 

1  
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44.  Количество теплоты. Уравнение теплового баланса 1  

45.  Решение задач на уравнение теплового баланса 1  

46.  Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики 

1  

47.  Принцип действия и КПД тепловых двигателей 1  

48.  Решение задач по теме «Основы термодинамики» 1  

49.  Контрольная работа № 4 на тему «Основы 

термодинамики» 

1  

a.  Электростатика 7  

50.  Что такое электродинамика. Заряд. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона 

1  

51.  Электрическое поле. Напряженность 1  

52.  Поле точечного заряда, сферы. Принцип суперпозиции 1  

53.  Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП 1  

54.  Потенциал. Разность потенциалов 1  

55.  Связь между напряженностью и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности 

1  

56.  Электроемкость. Конденсатор. Энергия заряженного 

конденсатора 

1  

 Законы постоянного тока 12  

57.  Электрический ток.  

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

1  

58.  Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

1  

59.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №9. «Изучение 

последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

1  

60.  Работа и мощность постоянного тока 1  

61.  ЭДС. Закон Ома для полной цепи 1  

62.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №10 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

1  

63.  Электрическая проводимость различных веществ. 

Проводимость металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры 

1  

64.  Ток в полупроводниках 1  

65.  Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 1  

66.  Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза 1  

67.  Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды 

1  

68.  Контрольная работа № 5. «Законы постоянного  тока» 1  
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11 класс 

 № 

п/п 
Наименование  

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Магнитное поле  5  

1.  Вводный инструктаж по охране труда. Взаимодействие 

токов. Магнитное поле тока 

1  

2.  Вектор магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции  

1  

3.  Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера 

 

1  

4.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №1 «Изме-

рение силы взаимодействия  катушки с током и магни-

та» 

1  

5.  Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца 

1  

 Электромагнитная индукция 5  

6.  Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции 

1  

7.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №2 

«Исследование  явления электромагнитной индукции» 

1  

8.  Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках 

1  

9.  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. Электромагнитное поле 

1  

10.  Контрольная работа №1. «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

1  

 Механические колебания 3  

11.  Анализ контрольной работы 

и коррекция УУД. Свободные 

и вынужденные колебания. 

Условие возникновения 

свободных колебаний 

Математический и 

пружинный маятник. 

Динамика колебательного 

движения 

1  

12.  Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника» 

1  
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13.  Гармонические колебания, 

фаза колебаний. 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Резонанс и борьба с ним 

1  

 Электромагнитные 

колебания 

5  

14.  Свободные колебания в 

колебательном контуре. 

Превращение энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. Период 

свободных электрических 

колебаний. Переменный 

электрический ток 

1  

15.  Активное сопротивление. 

Действующее значение силы 

тока и напряжения. Емкость 

и индуктивность в цепи 

переменного тока 

1  

16.  Резонанс в электрической 

цепи 

1  

17.  Генерирование 

электрической энергии. 

Трансформаторы 

1  

18.  Производство, передача и 

использование 

электроэнергии 

1  

 Механические волны 3  

19.  Волновые явления. 

Распространения 

механических волн 

1  

20.  Длина волны. Скорость 

волны 

1  

21.  Волны в среде. Звуковые 

волны 

1  

22.  Электромагнитные волны 4  

23.  Излучение электромагнитных волн. Плотность потока 

электромагнитного излучения 

1  

24.  Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы 

радиосвязи 

1  
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25.  Свойства 

электромагнитных волн. 

 Распространение 

радиоволн. Радиолокация. 

Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи 

1  

26.  Контрольная работа №2 «Колебания и волны» 1  

 Световые волны. 

Геометрическая и волновая 

оптика 

12  

27.  Анализ контрольной работы 

и коррекция УУД. Развитие 

взглядов на природу света. 

Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 

света 

1  

28.  Закон преломления света. 

Полное отражение 

1  

29.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя преломления стекла» 

1  

30.  Оптические приборы. Линзы. Построение изображения 

в линзах.  

1  

31.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №5 

«Определение оптической силы линзы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

1  

32.  Дисперсия света 1  

33.  Интерференция  света. Применение интерференции.     1  

34.  Дифракция света. Дифракционная решетка 1  

35.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №6 

«Измерение длины световой волны» 

1  

36.  Поляризация света. Глаз как оптическая система 1  

37.  Обобщение темы «Световые волны». Решение задач 1  

38.  Контрольная работа №3 «Световые волны» 1  

 Излучения и спектры 2  

39.  Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Виды 

излучений. Источники света. Спектры и спектральные 

аппараты. Спектральный анализ 

1  

40.  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн 

1  

 Основы специальной теории относительности 3  

41.  Постулаты теории относительности. 1  

42.  Релятивистская динамика 1  
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43.  Связь между массой и энергией 1  

 Световые кванты 5  

44.  Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна. 

 

1  

45.  Фотоны. Применение фотоэффекта. 1  

46.  Давление света. Химическое действие света. 1  

47.  Решение задач по теме «Световые кванты» 1  

48.  Контрольная работа №4 по теме «Световые кванты» 1  

 Атомная физика 3  

49.  Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

1  

50.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №7 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

1  

51.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №8 

«Исследование спектра водорода» 

1  

52.  Физика атомного ядра 7  

53.  Методы регистрации элементарных частиц. Виды 

радиоактивных излучений. 

1  

54.  Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. 

1  

55.  Строение атомного ядра. Энергия связи ядер. Изотопы. 1  

56.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №9 

«Определение импульса и энергии частицы при 

движении в магнитном поле» 

1  

57.  Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. 

1  

58.  Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергетики. Биологическое действие радиации. 

1  

59.  Контрольная работа №5 по теме «Атомная физика. 

Физика атомного ядра» 

1  

 Элементарные частицы 2  

60.  Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Физика 

элементарных частиц. 

1  

61.  Единая физическая картина мира 1  

 Строение Вселенной 5  

62.  Солнечная система. Законы движения планет.  

 

1  

63.  Общие сведения о Солнце. Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца. 

1  
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64.  Наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик и 

звезд. Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 10  

«Определение периода обращения двойных звезд» (пе-

чатные материалы) 

1  

65.  Наша Галактика. Место Солнечной системы в Галактике 

Млечный Путь. 

1  

66.  Теория Большого взрыва и расширяющейся Вселенной 1  

 Повторение  2  

67.  Повторение по теме «Механические 

 явления»,  «Молекулярная физика и термодинамика» 

1  

68.  Повторение темы «Электростатика и электродинамика», 

«Атомная физика» 

1  

 

 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств 

веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; 

материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии 

в создании  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях  

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 
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органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 

как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других 

полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для 

сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм 

человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров 

как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
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Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора 

как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 

(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 
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Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Углубленный уровень 

Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный 

механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. 

Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение алканов как 

один из основных источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация как способ 

получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения. 

Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым 

размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-

гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ 

получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, его 

электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и лабораторные 

способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей 

в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические 
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свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в 

получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов 

синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. 

Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления 

наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение 

этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. 

Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Физические свойства предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: 

гидрирование; качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Получение предельных 

альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. 

Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние 

заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых кислот. Особенности 

химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных 

карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. 
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Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие 

предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический 

атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические 

свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как 

соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 

алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, 

мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания).  Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование 

сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – 

источник энергии живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное 

строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические 

основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель 

ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина 

в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с 

кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в 

фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых 

красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 

Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав 

и строение белков. Основные аминокислоты, образующие белки. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения 

белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении строения 

и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые 

кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, 

РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация 

полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств 

полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. 
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Проводящие органические полимеры. Композитные материалы. Перспективы использования 

композитных материалов. Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и 

полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. 

Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные 

пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов. 

Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 

принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные 

состояния атомов. Валентные электроны. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы 

Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, 

ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием 

различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и 

титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 

Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы 

электронного и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические 

источники тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный 

потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов. Направление 

окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. 

Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии.  

Основы неорганической химии 
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Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные 

соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. 

Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды 

этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. 

Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные 

соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение 

угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как 

адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. 

Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. 

Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и 

гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на 

карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид 

кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион 

аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, 

применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и 

полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной 

серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов 

и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания. 

Математическое моделирование пространственного строения молекул органических 

веществ. Современные физико-химические методы установления состава и структуры 

веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). 

Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема 

отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических 

соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 
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Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и мас-

совым 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 ве-

ществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически воз-

можного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из ве-

ществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами не-

органических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами ор-

ганических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

Рабочая программа по предмету «Химия» (базовый уровень) 
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Программа составлена на основе программы: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана  10—11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень / М.Н. Афанасьева. - М.: Просвещение, 2017. 

Данная программа реализуется при использовании учебников «Химия 10,11»  авторов: Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана  

 Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 
в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую 

химическую науку, гуманизма, целеустремленности; в трудовой сфере – готовность к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; в познавательной сфере –

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по химии являются: использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; использование различных источников 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение среднего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего общего образования 

научиться: в познавательной сфере: давать определения научным понятиям; описывать 

демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя для этого 

естественный (русский) язык и язык химии; описывать и различать изученные классы 

неорганических и органических соединений, химические реакции; классифицировать 

изученные объекты и явления; наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; структурировать 

изученный материал; интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; моделировать строение простейших молекул 

неорганических и органических веществ, кристаллов; в ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; в трудовой 

сфере: проводить химический эксперимент; в сфере физической культуры: оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

10класс  (70ч; 2ч. в неделю) 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей 

           Органические вещества. Появление и развитие органической химии как науки. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 
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Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

 Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Углеводороды 
            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов. Гомологи. Международная номенклатура органических 

веществ. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту, 

изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. Нахождение в природе и применение алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы 

этилена.sp–Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения.  Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции 

на двойную связь. Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Изопрен (2-метилбутадиен-1,3).  Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Сопряжѐнные двойные связи. 

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы ацетилена. 

Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства 

(на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и 

резки металлов. Применение ацетилена. Понятие о циклоалканах. 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Толуол. Изомерия заместителей. Применение бензола. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная 

колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и 

каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. 
Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов. Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 

Водородная связь. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами 

как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция 

горения: спирты как топливо. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм 

человека. Алкоголизм. 
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Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

             Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. 

            Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства 

альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Метаналь (формальдегид) и 

этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 

(II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных 

водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

           Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот Уксусная кислота как 

представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации 

как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Муравьиная 

кислота. Ацетаты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

            Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства 

сложных эфиров. Реакция этерификации.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров 

как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Синтетические 

моющие средства. 

        Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. 

Дисахариды. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение 

глюкозы. Фруктоза.  Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические 

полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с 

йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. Ацетилцеллюлоза Классификация волокон. 

         Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Азотсодержащие органические соединения. 

        Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты как амфотерные  органические 

соединения. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки как природные биополимеры. Состав и 

строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков 

при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 
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Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные  полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс  

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) 
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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.  

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. 

Практикум (7 ч). Решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

решение экспериментальных задач по органической химии; решение практических 

расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов. 

Раздел  III. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

Плано-

вые 
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времени сроки 

прохож-

дения 

 Теория химического строения  органических соединений. 

Природа химических связей 

7  

1 Предмет органической химии. 1  

2  Теория  химического строения органических веществ 1  

3 Практическая  работа 1 «Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических веществах». 

1  

4 Состояние электронов в атоме 1  

5 Электронная природа химических  связей в органических 

соединениях 

1  

6 Классификация органических соединений 1  

7 Обобщающий урок по теме «Теория химического строения  

органических соединений. Природа химических связей» 

1  

 Углеводороды 18  

 Предельные углеводороды (алканы). 5  

8 Электронное и пространственное строение алканов.  1  

9 Гомологи и изомеры алканов 1  

10  Метан – простейший представитель алканов 1  

11 Решение расчетных задач на вывод  формулы органического 

вещества по массовой доле химического элемента.  

1  

12 Решение расчетных задач на вывод  формулы органического 

вещества по продуктам сгорания. 

1  

 Непредельные углеводороды 7  

13 Непредельные углеводороды.  Алкены: строение молекул, 

гомология и изомерия 

1  

14 Получение,  свойства  и применение алкенов 1  

15 Практическая  работа 2 

«Получение этилена и опыты с ним» 

1  

16 Алкадиены 1  

17 Ацетилен и его гомологи 1  

18 Решение расчетных задач по теме 1  

19 Обобщающий урок по теме «Непредельные углеводороды» 1  

  Ароматические углеводороды (Арены) 2  

20 Бензол и его гомологи 1  

21 Свойства бензола и его гомологов 1  

 Природные источники и переработка углеводородов 4  

22 Природные источники углеводородов 1  

23 Переработка нефти 1  

24  Обобщающий урок по теме «Углеводороды» 1  

25  Контрольная работа 1 по темам «Теория химического 

строения  органических соединений», «Углеводороды» 

1  

 Кислородсодержащие органические соединения 24  

 Спирты и фенолы 6  

26 Одноатомные предельные спирты 1  

27 Получение, химические свойства и применение одноатомных 

предельных спиртов.  

1  

28 Многоатомные спирты  1  

29 Фенолы и ароматические спирты 1  

30 Решение расчетных задач по теме 1  
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31 Обобщающий урок по теме «Спирты и фенолы» 1  

 Альдегиды,  кетоны и карбоновые кислоты 8  

32 Карбонильные соединения - альдегиды и кетоны 1  

33 Свойства и применение альдегидов.  1  

34 Карбоновые кислоты. 1  

35 Химические свойства и применение одноосновных предельных  

карбоновых кислот 

1  

36  Практическая  работа 3 

«Получение и свойства  карбоновых кислот». 

1  

37 Практическая  работа 4 

 «Решение экспериментальных задач на распознавание  

органических веществ». 

1  

38 Решение расчетных задач по теме 1  

39 Обобщающий урок по теме «Альдегиды,  кетоны и карбоновые 

кислоты» 

1  

 Сложные эфиры. Жиры. 4  

40 Сложные эфиры. 1  

41 Жиры. Моющие средства. 1  

42 Обобщающий урок по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1  

43  Контрольная работа 2 по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения». 

1  

 Углеводы. 6  

44 Углеводы. Глюкоза 1  

45 Олигосахариды. Сахароза. 1  

46 Полисахариды. Крахмал 1  

47 Целлюлоза 1  

48 Практическая  работа 5 «Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание  органических веществ». 

1  

49 Обобщающий урок по теме «Углеводы» 1  

 Азотсодержащие органические соединения 8  

50 Амины 1  

51 Аминокислоты 1  

52 Белки. 1  

53 Азотсодержащие  гетероциклические  соединения 1  

54 Нуклеиновые кислоты 1  

55 Химия и здоровье человека 1  

56 Обобщающий урок по теме «Азотсодержащие органические 

соединения» 

1  

57 Контрольная работа 3 по темам «Углеводы», «Азотсодержащие 

органические соединения»  

1  

 Химия полимеров 9  

58 Синтетические полимеры. 1  

59 Конденсационные полимеры. Пенопласты 1  

60 Натуральный каучук 1  

61 Синтетические каучуки. 1  

62 Синтетические волокна. 1  

63 Практическая  работа 6 «Распознавание  пластмасс и волокон». 1  

64 Органическая химия, человек и природа 1  

65 Обобщающий урок по теме «Химия полимеров» 1  

66 Обобщающий урок по по курсу химии 10 класса    1р.в  
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67 Решение расчѐтных задач по органической химии  1р.в  

68 Итоговый урок по курсу химии 10 класса    1  

 

11 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

 Теоретические основы общей химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы 

8  

1 Химический элемент. Нуклеиды.Изотопы. 

Повторение пройденного в 10 кл. 

1  

2 Входная контрольная работа №1 1  

3 Закон сохранения массы и энергии в химии 1  

4 Периодический закон. Распределение электронов в атомах 

элементов малых периодов. 

1  

5 Распределение электронов в атомах больших периодов 1  

6 Положение в ПСХЭ водорода, лантаноидов, актиноидов 

искусственно полученных элементов 
1  

7 Валентность и валентные возможности атомов 1  

8 Периодическое изменение валентности и радиусов атомов. 1  

 Тема 2. Строение вещества 7  

9 Основные виды химической связи Ионная и ковалентная связь 1  

10 Составление электронных формул веществ с ковалентной связью 1  

11 Металлическая связь. Водородная связь. 1  

12 Пространственное строение молекул 1  

13 Строение кристаллов. Кристаллические решетки. 1  

14 Причины многообразия веществ 1  

15 Контрольная работа №2 по темам 

«Важнейшие химические понятия 

и законы», «Строение вещества» 

1  

 Тема 3. Химические реакции 7  

16 Классификация химических реакций 1  

17 Классификация химических реакций 1  

18 Скорость химических реакций 1  

19 Скорость химических реакций. Кинетическое уравнение реакции. 1  

20 Катализ 1  

21 Химическое равновесие и способы его смещения 1  

22 Урок-обобщение по теме 

«Химические реакции» 

1  
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 Тема 4. Растворы 7  

23 Дисперсные системы 1  

24 Способы выражения концентрации растворов 1  

25 Решение задач на приготовление раствора определенной 

молярной концентрации 
1  

26 Практическая работа №1 Приготовление раствора с заданной 

молярной концентрацией 

1  

27 Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. 1  

28 Реакции  ионного обмена 1  

29 Гидролиз органических и неорганических соединений 1  

 Тема «Электрохимические реакции» 5  

30 Химические источники  тока 1  

31 Ряд стандартных электродных потенциалов 1  

32 Коррозия металлов и ее предупреждение 1  

33 Электролиз 1  

34 Итоговая контрольная работа №3 за I полугодие по разделу 

«Теоретические основы химии» 

1  

 Тема 6. Металлы 12  

35 Общая характеристика металлов 1  

36 Обзор металлических элементов А-групп 1  

37 Общий обзор металлических элементов Б-групп 1  

38 Медь 1  

39 Цинк 1  

40 Титан и хром 1  

41 Железо, никель, платина 1  

42 Сплавы металлов 1  

43 Оксиды и гидроксиды металлов 1  

44 Практическая работа №2 Решение Экспериментальных задач 

по теме «Металлы» 

1  

45 Решение задач 1  

56 Контрольная работа  №4 по теме «Металлы» 1  

 Тема 7. «Неметаллы» 10  

47 Обзор неметаллов 1  

48 Свойства и применение важнейших неметаллов 1  

49 Свойства и применение важнейших неметаллов 1  

50 Общая характеристика оксидов неметаллов и 

кислородосодержащих кислот 

1  
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51 Окислительные свойства азотной и серной кислот 1  

52 Серная кислота и азотная кислоты. Их применение. 1  

53 Водородные соединения неметаллов 1  

54 Генетическая связь неорганических и органических веществ 1  

55 Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы» 

1  

56 Контрольная работа № 5 по теме «Неметаллы» 1  

 Тема 8  Химия и жизнь 5  

57 Химия в промышленности. Принципы промышленного 

производства 

1  

58 Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Производство чугуна. 

1  

59 Производство стали 1  

60 Химия в быту 1  

61 Химическая промышленность и окружающая среда 1  

 Тема 9 «Практикум. Обобщение» 6  

62 ПР/Р №4 Решение экспериментальных задач по органической  

и неорганической химии 

1  

63 ПР/Р №5 Решение практических расчетных задач 1  

64 ПР/Р №6  Получение собирание и распознавание газов 1  

65 Подготовка к контрольной работе 1  

66 Итоговая контрольная работа №6 1  

67 Анализ контрольной работы.  Обобщение пройденного материала 1  

68 Итоговый урок 1  

 

 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровне 

изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
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Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 

в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

 Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

 Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

 Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость 

и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 
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Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы 

в биологии, статистическая обработка данных. 

 Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции 

углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия 

ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. 

РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. 

Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена 

веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических 

процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном 

цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных 

животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 

Стволовые клетки. 

 Организм 
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 
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Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение 

у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений 

и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное 

развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное 

с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды 

мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция 

как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. 

Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 
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 Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 
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Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» (углубленный уровень) 

Программа составлена на основе авторской рабочей программы: Агафонова, И. Б. Биология. 

10—11 кл. Программы: учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. 

Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019.  

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В предметной области при углубленном изучении предполагается: 

формирование системы научных знаний об общих закономерностях, законах, теориях 

современной биологической науки; формирование умений исследовать и анализировать био-

логические объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений, прогнозировать последствия значимых биологических исследований; овладение 

умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; овладение 

методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата. 

Достижение предметных результатов —  знаний, умений, компетентностей, 

характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного 

предмета, предусматривает: 

характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной 

теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учѐных в развитие биологической 

науки; умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение сравнивать 

между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой 

структурные уровни организации жизни; объяснение роли биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; умение приводить 

доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, еѐ уровневой 

организации и эволюции; родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов и экосистем; умение 

пользоваться биологической терминологией и символикой; умение решать элементарные 

биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); умение проводить анализ и оценку 

различных гипотез о сущности жизни, о происхождении жизни и человека; глобальных 

экологических проблем и путей их решения; последствий собственной деятельности в 

окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

биологической информации, получаемой из разных источников; оценку этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, искусственного 

оплодотворения, направленного изменения генома); постановку биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

Личностные результаты: формирование собственной позиции по отношению к био-

логической информации, получаемой из разных источников; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
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отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах 

по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ. 

Метапредметными результатами освоения курса биологии являются: овладение 

составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; умение самостоятельно 

определять цели и составлять планы; умение самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; умение 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; умение выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; умение осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также 

среди биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства 

живой природы. 

Раздел 1 Биология как наука.  Методы научного познания (6 ч) 

Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ (2 ч) 

Структура биологии как науки. Науки о живой природе, их классификация по 

объектам исследования, изучаемым проявлениям жизни; комплексные науки и их 

практическое значение. Систематика и ее принципы. Эволюционное учение и этапы его 

становления. Этапы развития биологии. Вклад отдельных ученых в развитие биологии как 

науки. Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в 

становление и развитие биологии как науки. 

Тема 1.2 СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО (2 ч) 

Жизнь как общенаучное и биологическое понятие. Определения жизни. Химический 

состав и клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; 

формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; 

формы потребления энергии. Демонстрация. Свойства живого (анимации). 

Тема 1.3 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ  ЖИВОЙ  МАТЕРИИ.  МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

(2ч) 

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой 

природы и их особенности. Этапы научного исследования. Приборы и аппараты для 

биологических исследований. Демонстрация. Уровни организации живой материи 

(анимация). Лабораторные и практические работы Микроскопия как метод биологического 

исследования (виртуально и с натуральными световыми микроскопами и препаратами). 

Раздел 2 Клетка (30 ч) 

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ.  КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (2 ч) Клетка как 

структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. Свойства клеток, многообразие клеток 

человеческого организма. Принципиальная схема строения клетки. Цитология как наука. 

Связь цитологии с другими науками. Клеточная теория и ее основные положения. Вклад 

Р. Гука, А. Левенгука, Р. Броуна, К. Бэра, М. Шлейдена, Т. Шванна и Р. Вирхова в изучение 
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клетки и становление клеточной теории. Демонстрация. Принципиальные схемы устройства 

светового и электронного микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, 

животных и одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, 

внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (2 ч) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы и их классификация, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения 

химических элементов в неживой и живой природе. Периодическая система химических 

элементов Д.  И.  Менделеева (можно виртуально с помощью мультимедийного приложения 

к учебнику). 

Тема 2.3 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  КЛЕТКИ (1 ч) Неорганические 

молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. 

Демонстрация. Схема строения молекулы воды. 

Тема 2.4 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛИПИДЫ 

(3ч) 

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. 

Липиды: их строение, классификация и биологическая роль. Химические свойства липидов. 

Нейтральные жиры: химическая организация и свойства. Роль и свойства простых, сложных 

липидов и липоидов. 

Тема 2.5 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.  УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ (4 ч) Углеводы: 

строение и биологическая роль. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Особенности структурной организации, химические свойства и биологическая роль 

отдельных полисахаридов. Белки — биологические полимеры, их структурная организация. 

Мономеры белков. Функции белковых молекул. Белки-ферменты. Структура белка: 

первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Разновидности вторичной и третичной 

структур. Денатурация и ренатурация белков. Демонстрация. Объемные модели структурной 

организации биологических полимеров — белков. 

Тема 2.6 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.  НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (4ч) 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. Матричная и кодирующая цепи ДНК. РНК: структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. Мономеры нуклеиновых кислот — 

нуклеотиды. Правило Чаргаффа. Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

Тема 2.7 ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА.  ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНОИДЫ (4 ч) 

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Транспортная 

функция мембраны. Активный и пассивный транспорт. Пиноцитоз и фагоцитоз. Оболочка 

клетки (плазматическая мембрана, надмембранный аппарат и субмембранный комплекс). 

Цитоплазма эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. 

Классификация органоидов. Особенности структурной организации и функции отдельных 

органоидов клетки. Происхождение органоидов в процессе онто- и филогенеза. Особенности 

двухмембранных органоидов клетки. Классификация и происхождение пластид. Цитоскелет. 

Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности строения растительной 

клетки. Демонстрация. Модели клеток. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Лабораторные и практические работы Органоиды клетки (виртуально с 

помощью мультимедийного приложения к учебнику). Наблюдение клеток растений и 

животных на готовых микропрепаратах. Изготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. 
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Тема 2.8 КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ (2 ч) 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко и их функции. 

Хромосомы. Гомологичные хромосомы. Кариотип. Наборы хромосом. Уровни упаковки 

хроматина. 

Тема 2.9 ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (2 ч) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Классификация бактерий по форме 

клетки и особенностям метаболизма. Строение цитоплазмы бактериальной клетки;  

организация метаболизма у прокариот (способы питания,  отношение к кислороду). 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение (деление и половой 

процесс). Место и роль прокариот в биоценозах. Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

Тема 2.10 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  В КЛЕТКЕ (4 ч) 

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической 

информации в клетке (транскрипция и трансляция). Матричный синтез. Кодирующая и 

матричные цепи ДНК. Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная 

модель ДНК. Схема биосинтеза белка. Лабораторные и практические работы Решение задач 

по молекулярной биологии на построение нуклеиновых кислот по принципу 

комплементарности и определение последовательности аминокислот в белке по ДНК и РНК. 

Тема 2.11 НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ (2 ч) 

Особенности строения и размножения вирусов. История открытия вирусов. Значение 

вирусов в природе и в жизни человека. Многообразие вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. 

Вирусные заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его 

профилактики. Демонстрация. Схема строения вируса. 

Раздел 3 Организм (65 ч) 

Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.  МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). 

Многоклеточный организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные 

организмы. Примеры одноклеточных организмов, относящихся к разным царствам. 

Органоиды специального назначения у одноклеточных организмов. Примеры колониальных 

организмов. Ткани растений и животных. Демонстрация. Примеры одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ.  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ОБМЕН (4 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы 

энергетического обмена, расщепление глюкозы. Фосфорилирование. Особенности 

метаболизма у бактерий и грибов. Брожение и его разновидности. Демонстрация. Схема 

обмена веществ. 

Тема 3.3 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ (4 ч) 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Окислительное фосфорилирование. Фотосистемы. Фотолиз воды. Электронно-транспортная 

система. Переносчики водорода. Особенности обмена веществ у растений, животных и 

грибов. Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

Тема 3.4 ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ (3 ч) 

Жизненный цикл клетки и его продолжительность. Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Продолжительность митоза. Этапы спирализации хромосом. Демонстрация. 

Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. 
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Лабораторные и практические работы Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально  

и/или на готовых препаратах). 

Тема 3.5 РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ (4 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. 

Вегетативные органы растений. Деление. Спорообразование. Почкование. Фрагментация. 

Половое размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое 

значение полового размножения. Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы 

вегетативного размножения растений; микропрепараты яйцеклеток; фотографии, 

отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Тема 3.6 ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ (4 ч) 

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Особенности 

профазы I. Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение 

гаметогенеза. Партеногенез как вариант полового размножения. 

Тема 3.7 ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (2 ч) 

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты 

оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное и 

искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. Искусственное оплодотворение у человека и принципы лечения 

бесплодия. 

Тема 3.8 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) Эмбриональный 

период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного 

зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двухслойного зародыша  

— гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Взаимодействие трех зародышевых листков. Однояйцевые (монозиготные) 

близнецы. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Демонстрация. Таблицы, 

иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального развития и метаморфоза у 

членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); схемы 

преобразования органов и тканей в процессе онто- и филогенеза. 

Тема 3.9 ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА.  РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на ранних этапах 

эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Первый этап дифференцировки клеток 

зародыша. Предплодный и плодный периоды. Формирование зародышевых (временных, 

провизорных) органов. Рождение. Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, 

репродуктивный периоды, старение и смерть. Половое созревание. Критические периоды 

онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие зародыша и 

репродуктивное здоровье человека. Механизмы старения. Демонстрация. Таблицы, 

иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального развития человека. 

Тема 3.10 ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ  

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ.  Г. МЕНДЕЛЬ — ОСНОВОПОЛОЖНИК 

ГЕНЕТИКИ (2 ч) 

История развития генетики. Открытие Г. Менделем закономерностей наследования 

признаков. Основные понятия генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, 

гетерозигота, доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод 

изучения наследственности. Методы генетики. Значение генетики. Демонстрация. 

Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

Тема 3.11 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.  МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ (4ч) Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. 

Аллели и аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон 
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единообразия гибридов первого поколения (правило доминирования). Неполное 

доминирование или промежуточное наследование. Второй закон Менделя — закон 

расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы моногибридного 

скрещивания. Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

моногибридному скрещиванию. Лабораторные и практические работы Решение задач на 

моногибридное скрещивание. 

Тема 3.12 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.  ДИГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ (4 ч) 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования признаков. Анализирующее скрещивание. Полигибридное скрещивание. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по дигибридному 

скрещиванию. Лабораторные и практические работы Решение задач на дигибридное 

скрещивание. 

Тема 3.13 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (4 ч) Хромосомная 

теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины нарушения сцепления 

генов. Расстояние между генами и частота кроссинговера.  Генетические карты хромосом. 

Молекулярно-генетические карты. Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие 

опыты Т. Моргана и кроссинговер. 

Лабораторные и практические работы Решение задач на сцепленное наследование 

признаков и определение расстояния между генами. 

Тема 3.14 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ (2 ч) Геном. 

Генотип как система взаимодействующих генов. Геном человека. Механизмы активации и 

подавления активности генов. Строение оперона. Структурные и регуляторные гены и 

участки гена. Гены эукариот и прокариот. Взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность. Демонстрация. Схемы геномов и 

генотипов. Лабораторные и практические работы Решение задач на взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов и пенетрантность. 

Тема 3.15 ГЕНЕТИКА ПОЛА (4 ч) Хромосомное определение пола. Аутосомы и 

половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола 

(прогамное, сингамное и эпигамное). Признаки, сцепленные с полом. Заболевания и 

дефекты, сцепленные с половыми хромосомами. Демонстрация. Схемы хромосомного 

определения пола. Лабораторные и практические работы Решение задач на сцепленное с 

полом наследование признаков. 

Тема 3.16 ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ  И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ (4 ч) 

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции. Кривая нормального 

распределения (кривая Гаусса). Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и 

ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов мутаций. Лабораторные и 

практические работы Изучение модификационной изменчивости на примере растений, 

составление вариационного ряда и вариационной кривой. 

3.17 ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (2ч) Генетика человека и ее разделы. 

Методы генетики человека. Наследственные болезни, генные и хромосомные. Аномалии 

развития. Соматические и генеративные мутации. Принципы здорового образа жизни, 

диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико-генетическое 

консультирование. 

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека. 

Тема 3.18 СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ  И ДОСТИЖЕНИЯ (4 ч) Селекция. 

Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения культурных растений. 

Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. Демонстрация. Карта центров 
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происхождения культурных растений. Изображения пород различных домашних животных и 

сортов культурных растений. 

Тема 3.19 БИОТЕХНОЛОГИЯ:  ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (2 ч) 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. 

Клонирование. Этические аспекты биотехнологии. Демонстрация. Схемы клонирования и 

создания генетически модифицированных организмов. 

Резервное время — 3 ч. 

11 КЛАСС (3ч в неделю, всего 105 ч,  из них 9 ч — резервное время) 

Раздел 1 Вид (64 ч) Тема 1.1 РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ 

ПЕРИОД. РАБОТА К. ЛИННЕЯ (2 ч) 

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 

трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике растений и 

животных. Бинарная номенклатура. Вклад различных ученых в развитие эволюционных 

идей. 

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. 

Тема 1.2 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА (4 ч) 

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория 

катастроф Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование 

благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Представления 

Ламарка о причинах, предпосылках и направлении эволюции. Значение теории Ламарка. 

Понятие о неоламаркизме и его представителях. Демонстрация. Жизнь и деятельность 

Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА (2 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

и социально-экономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа,  достижения в 

области химии, закон единства организма  и среды Рулье—Сеченова, принцип корреляции 

Кювье,  работы К.  Бэра, работы Ч.  Лайеля, работы А.  Смита и Т. Мальтуса). 

Тема 1.4 ЭВОЛЮЦИОННАЯ  ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (4 ч) Экспедиционный 

материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина об искусственном 

отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Ограниченность ресурсов. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 

существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. А. Уоллес и 

его вклад в разработку теории естественного отбора. Значение теории Дарвина. Понятие  о 

синтетической теории эволюции. Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и 

конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1.5 ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА (4 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, 

генетический, экологический, географический. Внутренняя структура вида. Сезонная 

изоляция. Поведенческая изоляция. Виды-двойники. Космополиты и эндемики. Ареал и его 

разновидности. Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, 

иллюстрирующие морфологический критерий  вида. Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому критерию. 

Тема 1.6 ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА (2 ч) 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Демографические показатели и структура популяции. Регуляция численности популяции. 

Эффективная численность популяции. 

Тема 1.7 ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный 

материал и элементарное эволюционное явление. 

Тема 1.8 ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ (4 ч) 
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Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, 

популяционные волны, дрейф генов, естественный отбор). Доминантные и рецессивные,  

полезные, нейтральные и вредные мутации. Виды измен- чивости. Резерв изменчивости. 

Эффект «бутылочного горлышка». Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии  и 

коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость. Лабораторные и практические 

работы Изучение изменчивости у особей одного вида. 

Тема 1.9 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР —  ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) 

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Явление 

индустриального меланизма и механизм его возникновения. Возникновение устойчивости 

насекомых к ядохимикатам. 

Тема 1.10 АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ  КАК 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (4 ч) Приспособительные 

особенности строения, окраски тела и поведения животных. Разновидности 

покровительственной окраски и формы. Поведенческие адаптации. Биохимические 

адаптации. Физиологические адаптации. Относительная целесообразность адаптаций. 

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, 

показывающие морфологические адаптации. Лабораторные и практические работы 

Выявление морфологических адаптаций на примерах различных растений. 

Тема 1.11 ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) 

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое (аллопатрическое) и 

экологическое (симпатрическое) видообразование. Географическая и экологическая 

изоляция. Дивергенция. Гибридизация. Полиплоидизация. Демонстрация. Схемы, 

иллюстрирующие процесс географического видообразования; живые растения и животные, 

гербарии и коллекции, показывающие результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. 

Тема 1.12 СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ  КАК ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  БИОСФЕРЫ (2 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны знать:  главные направления эволюции и их критерии;  пути достижения 

биологического прогресса;  причины вымирания видов. Учащиеся должны уметь:  

характеризовать пути достижения биологического прогресса;  различать биологический и 

морфофункциональный прогресс, биологический и морфофункциональный регресс; 

приводить примеры организмов, пребывающих в настоящий момент в состоянии 

биологического прогресса и биологического регресса;  приводить примеры организмов, 

вымерших в недавнем прошлом;  объяснять необходимость сохранения биоразнообразия. 

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Морфофизиологический (морфофункциональный) прогресс. Морфофизиологический 

(морфофункцио- нальный) регресс. Ароморфоз. Идиоадаптация. Общая дегенерация. 

Тема 1.13 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ  ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (4 ч) 

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), 

сравнительно-анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, 

эмбриологические и биогеографические доказательства эво- люции. Закон зародышевого 

сходства. Основной биогенетический закон (закон Мюллера—Геккеля). Дрейф континентов. 

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального 

развития позвоночных; муляжи и другие наглядные материалы, иллюстрирующие 

аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы. 

Тема 1.14 РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ (2 ч) 

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и 

М. М. Тереховского, опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

Демонстрация. Схемы опытов Ф.  Реди, Л.  Спаланцани и Л. Пастера. 
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Тема 1.15 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ 

(4 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический 

этапы развития живой материи. Теория биопоэза. Абиогенное происхождение органических 

мономеров. Эксперимент С.  Миллера. Появление коацерватов, пробионтов, мембранных 

структур, прокариот, эукариот, гетеротрофов, автотрофов. Демонстрация. Схемы 

возникновения коацерватов, пробионтов, мембранных структур, прокариот и одноклеточных 

эукариот. 

Тема 1.16 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (8 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Появление ядра, 

полового размножения, многоклеточности, фотосинтеза. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. Ароморфозы архея и протерозоя. Развитие жизни на Земле в палеозойскую 

эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. 

Выход на сушу растений и животных. Ароморфозы палеозоя. Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Теплокровность. Появление и развитие 

приматов. Появление человека. Ароморфозы мезозоя и кайнозоя. Демонстрация. 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов; 

схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Тема 1.17 ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в 

разные периоды истории науки. Труды Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» 

и «О выражении эмоций у животных и человека». Основные антропоморфозы: 

общественный образ жизни, приспособления к перемещению по ветвям, общественное 

воспитание потомства. Доказательства животного происхождения чело века. 

Тема 1.18 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА (2 ч) 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Тема 1.19 ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек 

умелый, древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Роль социальных 

факторов антропогенеза в становлении человека. Демонстрация. Схема основных этапов 

эволюции человека и реконструкции облика представителей различных этапов 

антропогенеза. Экскурсии Антропогенез (исторический, краеведческий или биологический 

музей). 

Тема 1.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (4 ч) 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое 

единство человечества. 

Раздел 2 Экосистема (32ч) 

Тема 2.1 ОРГАНИЗМ И СРЕДА.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (4 ч) Организм и 

среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. Среды жизни и их 

характеристика. Прямое и косвенное влияние факторов среды на организм. Изменчивость 

экологических факторов. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона угнетения. 

Стенобионты и эврибионты. Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. 

Экологическая ниша. Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

факторов среды на организм. 

Тема 2.2 АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (4 ч) 
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Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические 

факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов  в 

жизнедеятельности сообществ и организмов. Теплокровные и холоднокровные организмы. 

Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Поведенческие адаптации. 

Тема 2.3 БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (4 ч) 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Приспособления 

хищников и жертв. Адаптации паразитов. Нейтральные отношения  — нейтрализм. Принцип 

Гаузе (принцип конкурентного исключения). Демонстрация. Примеры симбиоза 

представителей различных царств живой природы. 

Тема 2.4 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч) 

Естественные сообщества живых организмов. История формирования природных 

сообществ. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Способность 

экосистем к самоподдержанию. Первичная и вторичная продукция. Климатические, 

географические и почвенные параметры экосистемы. Демонстрация. Схема 

пространственной структуры экосистемы (ярусность растительного сообщества). 

Тема 2.5 ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ  И ПОТОК ЭНЕРГИИ В 

ЭКОСИСТЕМАХ (2 ч) 

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Демонстрация. 

Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пирамиды и круговорот 

веществ и поток энергии в экосистемах. Лабораторные и практические работы Составление 

пастбищных и детритных пищевых цепей, схем круговорота веществ. 

Тема 2.6 ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ (2 ч) Изменение 

сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. Закономерности смены экосистем. 

Экскурсии Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности. 

Тема 2.7 ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ (2 ч) 

Экологические нарушения. Агроценозы. Интро- дукция. Лабораторные и 

практические работы Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме. Экскурсии Искусственные экосистемы 

(парк, сквер, сад, поле и т. д.) в своей местности. 

Тема 2.8 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Биосфера  — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы биосферы. 

Распределение живого вещества. Геохимические процессы. Демонстрация. Схемы, 

иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 

Тема 2.9 РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

Демонстрация. Схемы круговорота воды и углерода. Наглядный материал, иллюстрирующий 

разнообразие живого в биосфере. 

Тема 2.10 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их 

использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Биогеохимическая роль 

человека. Современные промышленные производства. Ноосфера. 

Тема 2.11 ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОСТИ (2 ч) 

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные 

ресурсы и их использование. Лабораторные и практические работы Анализ и оценка 

последствий деятельности человека в экосистемах. 
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Тема 2.12 ПУТИ РЕШЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (2 ч) Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Основы рационального природопользования. Международные природоохранные 

организации и программы ЮНЕСКО по охране природы. Демонстрация. Карты заповедных 

территорий нашей страны. Лабораторные и практические работы Анализ и оценка 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Резервное время — 9 ч. 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки прохож-

-дения 

1. Введение 1  

Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания. 

6  

Тема 1.1. Краткая история развития биологии 2  

2. История развития биологии. Научные 

теории и концепции и их место в 

современной естественно-научной 

картине мира. 

1  

3. Система биологических наук. Объекты 

и методы изучения биологии. 

Ученые-биологи и их вклад в создание 

современной научной картины мира 

1  

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого 2  

4. Жизнь как биологический феномен. 1  

5. Определения жизни, свойства живого, 

проявления жизни и их характеристика 

1  

Тема 1.3. Уровни организации живой материи. 

Методы биологии 

2  

6. Структура живой материи, уровневая 

организация живого, проявления жизни, 

объекты и методы изучения живого на 

разных уровнях 

1  

7. Практическая работа  Микроскопия как 

метод биологического исследования 

(виртуально и с натуральными 

световыми микроскопами 

и препаратами) 

1  

Раздел 2 Клетка 30  

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная 

теория 

2  

8. История создания клеточной теории и 

открытия клетки, методы изучения 

клетки, суть основных положений 

клеточной теории, авторы клеточной 

теории и отдельных ее положений. 

Работы Р. Гука, Р. Броуна, Р. Вирхова, 

М. Шлейдена и Т. Шванна 

1  

9. Место клеточной теории в современной 1  
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естественно-научной картине мира 

Тема 2.2. Химический состав клетки 2  

10. Элементный состав клетки 1  

11. Классификация веществ  клетки по 

классам химических соединений, 

количественному представительству и 

роли в жизнедеятельности и 

структурной организации 

1  

Тема 2.3. Неорганические вещества клетки 1  

12. Разнообразие неорганических 

соединений в клетке и их роль в 

процессах жизнедеятельности и 

структурировании живого. Особенности 

воды как химического соединения и ее 

значение для жизни 

1  

Тема 2.4. Органические вещества. Общая 

характеристика. Липиды 

3  

13. Определение, классификация, свойства 

и роль органических соединений в 

процессе жизнедеятельности и 

структурировании живого. 

1  

14. Биологическая роль, классификация и 

строение липидов 
1  

15. Биологическая роль, классификация и 

строение липидов 

1  

Тема 2.5. Органические вещества. Углеводы. 

Белки 

4  

16. Классификация и биологическая роль 

углеводов 

1  

17. Классификация и биологическая роль 

белков 

1  

18. Строение и химические свойства 

углеводов 

1  

19. Строение и химические свойства 

белков 

1  

Тема 2.6. Органические вещества.  Нуклеиновые 

кислоты 

4  

20. Нуклеиновые кислоты как носители 

информации в клетке и организме в 

целом 

1  

21. Строение и классификация 

нуклеиновых кислот 

1  

22. Биологические свойства нуклеиновых 

кислот. Отличия ДНК от РНК по 

строению и биологическим свойствам 

1  

23. Классификация и биологическая роль 

различных РНК 

1  

Тема 2.7. Эукариотическая клетка. - Цитоплазма. 

Органоиды 

4  

24. Строение клетки, определение и 

классификация обязательных 

компонентов эукариотической клетки 

1  
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Лабораторная работа Органоиды клетки 

(виртуально с помощью 

мультимедийного приложения к 

учебнику 

25. Функциональное назначение и 

особенности строения отдельных 

органоидов 

Лабораторная работа Наблюдение 

клеток растений и животных на готовых 

микропрепаратах 

1  

26 Происхождение двухмембранных 

органоидов. Необязательные 

компоненты эукариотической клетки 

 

1  

27. Практическая работа Изготовление и 

описание микропрепаратов клеток 

растений. 

1  

Тема 2.8. Клеточное ядро. Хромосомы 2  

28. Особенности строения и 

функциональное назначение ядра. 

1  

29. Строение и функции хромосом 1  

Тема 2.9. Прокариотическая клетка 2  

30. Особенности структурной организации 

и жизнедеятельности прокариотической 

клетки. 

1  

31. Многообразие прокариот 

Лабораторная работа Изучение клеток 

бактерий на готовых микропрепаратах 

1  

Тема 2.10. Реализация наследственной 

информации в клетке 

4  

32. Определение генетической 

информации, гена и генетического кода.  

Свойства генетического кода. 

1  

33. Реализация генетической информации в 

клетке и ее этапы. 

1  

34. Характеристика редупликации, 

транскрипции и трансляции и их 

механизмы 

последовательности аминокислот в 

белке по ДНК и РНК. 

1  

35. Практическая работа Решение задач по 

молекулярной биологии на построение 

нуклеиновых кислот по принципу 

комплементарности и определение 

1  

Тема 2.11. Неклеточная форма жизни: вирусы 2  

36. Особенности структурной организации 

и свойства вирусов как неклеточной 

формы жизни. Классификация и 

многообразие вирусов. Проникновение 

вируса в клетку. Жизненный цикл 

вирусов. 

1  

37. Меры профилактики вирусных 1  
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болезней. Профилактика СПИДа 

Тема 3.1. Организм — единое целое. 

Многообразие организмов 

2  

38. Многообразие организмов. 

Одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные организмы. 

1  

39. Пути перехода к многоклеточности 1  

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен 

4  

40. Энергетический обмен как 

совокупность реакций расщепления 

сложных органических соединений. 

1  

41. Синонимы термина «энергетический 

обмен» (катаболизм, диссимиляция). 

1  

42. Этапы энергетического обмена и их 

характеристика. Место энергетического 

обмена в общем обмене веществ 

организма. 

1  

43 Особенности энергетического обмена у 

бактерий, грибов и растений 

1  

Тема 3.3. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 

4  

44 Пластический обмен как совокупность 

реакций синтеза сложных органических 

соединений. 

1  

45 Синонимы термина «пластический 

обмен» (анаболизм, ассимиляция). 

1  

46 Типы питания. Автотрофы и 

гетеротрофы. 

1  

47 Фотосинтез и его этапы. 

Характеристика световой и темновой 

фаз 

1  

Тема 3.4. Деление клетки. Митоз 3  

48 Типы деления клетки.   

49 Митоз как основа роста, регенерации и 

бесполого размножения. 

  

50 Митотический и жизненный циклы. 

Характеристика фаз митоза 

Лабораторная работа Изучение митоза в 

клетках корешка лука (виртуально 

и/или на готовых препаратах) 

  

Тема 3.5. Размножение: бесполое и половое 4  

51 Размножение как одно из свойств 

живого. 

1  

52 Классификация способов размножения, 

их характеристика и особенности. 

1  

53 Классификация способов размножения, 

их характеристика и особенности. 

1  

54 Значение различных способов 

размножения 

1  

Тема 3.6. Образование половых клеток. Мейоз 4  

55 Гаметы как особый тип клеток.  1  



396 
 

 

Особенности их строения и 

образования. 

56 Характеристика фаз мейоза и этапов 

гаметогенеза 

1  

57 Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. 

1  

58 Значение мейоза 1  

Тема 3.7. Оплодотворение 2  

59 Суть и значение оплодотворения. 

Классификация способов 

оплодотворения. 

1  

60 Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных 

1  

Тема 3.8. Индивидуальное развитие организмов 6  

61 Онтогенез как совокупность процессов 

преобразования организма в ходе 

индивидуального развития. 

1  

62 Этапы онтогенеза у многоклеточных 

животных 

1  

63 Этапы онтогенеза у многоклеточных 

животных 

1  

64 Этапы онтогенеза у многоклеточных 

растений 

1  

65 Этапы онтогенеза у многоклеточных 

растений 

1  

66 Характеристика этапов онтогенеза 1  

Тема 3.9. Онтогенез человека. Репродуктивное 

здоровье 

4  

67 Особенности онтогенеза человека. 1  

68 Этапы индивидуального развития 

человека и их характеристика. 

1  

69 Этапы индивидуального развития 

человека и их характеристика. 

1  

70 Факторы риска, влияющие на здоровье 

человека, качество и эффективность 

онтогенетических процессов 

1  

Тема 3.10. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник 

генетики 

2  

71 Определение генетики как науки, 

наследственности и изменчивости как 

основных свойств живого. Работы 

Г. Менделя по выявлению 

статистических закономерностей 

наследования признаков. Объекты и 

методы исследования, используемые 

Менделем. 

1  

72 Место генетики в системе 

биологических наук и ее роль в 

создании современной естественно-

научной картины мира. Основные 

1  
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понятия и символы генетики 

Тема 3.11. Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание 

4  

73 Определение моногибридного 

скрещивания. 

1  

74 Суть первого закона Менделя и его 

цитологические основы 

1  

75 Суть второго закона Менделя и его 

цитологические основы 

1  

76 Практическая работа Решение задач на 

моногибридное скрещивание. 

  

Тема 3.12. Закономерности наследования. 

Дигибридное скрещивание 

4  

77 Определение дигибридного 

скрещивания 

1  

78 Суть третьего закона Менделя и его 

цитологические основы. 

1  

79 Анализирующее скрещивание и его 

значение 

1  

80 Практическая работа Решение задач на 

дигибридное скрещивание. 

1  

Тема 3.13. Хромосомная теория наследственности 4  

81 Создание хромосомной теории 

наследственности. 

1  

82 Работы Т. Моргана. Объекты и методы 

его исследований. 

1  

83 Основные положения хромосомной 

теории наследственности 

1  

84 Практическая работа Решение задач на 

сцепленное наследование признаков и 

определение расстояния между генами. 

1  

Тема 3.14. Современные представления о гене и 

геноме 

2  

85 Определение гена и генома. Механизм 

функционирования генов. 

Взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов и их характеристика. 

Расщепления при различных типах 

взаимодействия генов 

1  

86 Практическая работа Решение задач на 

взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов и пенетрантность. 

1  

Тема 3.15. Генетика пола 4  

87 Пол как особенность организма, 

определяющая его роль в размножении. 

Хромосомное определение пола. 

1  

88 Типы хромосомного определения пола. 

Половые хромосомы и аутосомы. 

1  

89 Сцепленное с полом наследование 1  

90 Практическая работа Решение задач на 

сцепленное с полом наследование 

признаков. 

1  



398 
 

 

Тема 3.16. Изменчивость: наследственная и 

ненаследственная 

4  

91 Определение изменчивости как одного 

из свойств живого. Классификация 

изменчивости. 

1  

92 Виды наследственной изменчивости. 

Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Классификация мутаций. 

Особенности наследственной и 

ненаследственной изменчивости. 

1  

93 Роль различных видов изменчивости в 

эволюции. Причина и результат 

эволюции 

1  

94 Практическая работа Изучение 

модификационной изменчивости на 

примере растений, составление 

вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

1  

Тема 3.17. Генетика и здоровье человека 2  

95 Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека. Их 

причины, механизм и профилактика. 

1  

96 Классификация наследственных 

болезней 

1  

Тема 3.18. Селекция: основные методы и 

достижения 

4  

97 Определение селекции и ее значение в 

хозяйственной деятельности человека. 

1  

98 Методы селекции и их характеристика 1  

99 Селекция растений, животных и 

микроорганизмов и ее особенности. 

1  

100 Работы Н. И. Вавилова, 

Г. Д. Карпеченко, И. В. Мичурина, 

Б. Л. Астаурова 

1  

Тема 3.19. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития 

2  

101 Биотехнология, ее методы, направления 

и достижения. Этические аспекты 

биотехнологии. 

1  

102 Генная и клеточная инженерия. 

Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы 

1  

11 класс 
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№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плано-вые 

сроки прохож-

-дения 

Раздел 1 Вид 64  

1.  История развития биологии в до-

дарвиновский период. История 

эволюционных идей. Этапы разви-

тия эволюционного учения 

1  

2.  Работа К. Линнея. 

Работы К. Линнея по систематике 

и их значение.  Систематика как 

наука. Систематические категории 

1  

3.  Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 1  

4.  Теория Ламарка: еѐ значение и ос-

новные положения. 

1  

5.  Учение Ламарка о градации, 

изменчивости и роли 

окружающей среды в эволюции. 

1  

6.  Место теории Ламарка в 

современной научной парадигме. 

1  

7.  Предпосылки возникновения уче-

ния Ч. Дарвина. 

Вклад представителей естествен-

но-научных и экономических дис-

циплин в развитие эволюционных 

идей Ч. Дарвина. 

1  

8.  Учение Дарвина об искусственном 

отборе. Путешествие Ч. Дарвина 

на корабле «Бигль» и его научные 

результаты. Работы А. Уоллеса. 

1  

9.  Основные положения теории 

эволюции Дарвина. 

1  

10.  Учение Дарвина об изменчивости. 1  

11.  Предпосылки, механизмы и 

результаты эволюции по Ч. 

Дарвину. 

1  

12.  Значение теории Дарвина в создании 

современной естественно-научной 

картины мира 

1  

13.  Вид. Классификация критериев 

вида и ихсодержание. 

1  

14.  Практическая работа № 1 

«Сравнительная характеристика 

критериев вида». 

1  

15.  Практическая работа № 2 «Описание 

видов по морфологическому 

критерию». 

1  

16.  Структура вида. 1  

17.  Популяция как структурная 

единица вида. 

1  

18.  Численность популяции, половая 

и возрастная структура и факторы, 

1  
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определяющие эти параметры. 

19.  Популяция как единица 

эволюции.Эволюционные 

процессы, протекающие в 

популяции. 

1  

20.  Механизм эволюционных 

изменений генофонда популяции. 

Закон Харди-Вайнберга и его 

эволюционный смысл 

1  

21.  Факторы эволюции 

.Мутационный процесс, 

изоляция, популяционные волны, 

естественный отбор, дрейф 

генов. 

1  

22.  Практическая работа № 3 «Изучение 

изменчивости у особей одного вида». 

1  

23.  Синтетическая теория эволюции. 

Факторы эволюции  в 

соответствии с представлениями 

синтетической теории эволюции. 

1  

24.  Роль отдельных факторов 

эволюции условияих действия. 

Действия факторов эволюции в 

теориях Ламарка, Дарвина и 

синтетической теории эволюции 

1  

25.  Естественный отбор — главная 

движущая сила эволюции. 

Формы  естественного отбора и их 

характеристика. 

1  

26.  Предпосылки естественного 

отбора. 

Борьба  за существование как 

предпосылка естественного отбора 

1  

27.  Практическая работа № 4 

«Сравнение процессов 

движущего, дизруптивного и 

стабилизирующего отбора» 

1  

28.  Адаптации: классификация и их 

характеристика. 

1  

29.  Разновидности 

покровительственной 

окраскииформы. 

1  

30.  Адаптация организма к условиям 

обитания как результат действия 

естественного отбора. 

1  

31.  Практическая работа № 5 «Выявление 

морфологических адаптаций на 

примерах различных растений». 

Относительный характер 

адаптации 

1  

32.  Видообразование как результат 

эволюции. 

1  
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33.  Способы и механизмы 

видообразования. 

1  

34.  Направления эволюционного 

процесса. Причины вымирания 

видов. 

1  

35.  Пути эволюционного процесса, 

их характеристика и признаки. 

1  

36.  Практическая работа № 6 

«Сравнительная характеристика 

направлений эволюционного процесса» 

1  

37.  Практическая работа № 7 «Выявление 

ароморфозов, идиоадаптаций и 

дегенераций у растений и животных» 

1  

38.  Цитологические и молекулярно-

биологические доказательства 

эволюции органического мира. 

Основной биогенетический закон 

Мюллера-Геккеля. Онтогенез и 

филогенез. 

1  

39.  Сравнительно-анатомические и 

палеонтологические доказательства 

эволюции органического мира. 

Гомологичные и аналогичные органы. 

Рудименты и атавизмы. 

1  

40.  Эмбриологические доказательства 

эволюции органического мира. Закон 

зародышевого сходства. 

1  

41.  Биогеографические доказательства 

эволюции органического мира. Дрейф 

континентов. Биогеография. 

1  

42.  Повторение и обобщение 1  

43.  Гипотезы представлений о 

происхождении жизни на Земле. 

1  

44.  Гипотезы, опровергающие 

абиогенез. Опыты Ф. Реди, Л. 

Спаланцани и Л. Пастера 

1  

45.  Органический мир как результат 

эволюции. 

1  

46.  Теория Опарина – Холдейна. Хи-

мический, предбиологический и 

биологический этапы развития 

живой материи. 

1  

47.  Теория биопоэза. Абиогенное происхо-

ждение органических мономеров. Экс-

перимент С. Миллера. 

1  

48.  Анализ и оценка гипотез о происхож-

дении жизни на Земле. 

1  

49.  Этапы эволюции. Усложнения 

организмов в процессе эволюции. 

1  

50.  Виртуальная экскурсия «История раз-

вития жизни на Земле» 

1  

51.  Геохронологическая шкала. Пе- 1  
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риодизация эволюции. Характери-

стика органического мира в раз-

личные эпохи, эоны, эры и перио-

ды. 

52.  Практическая работа № 8 «Решение 

биологических задач с использованием 

геохронологической шкалы» 

1  

53.  Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. 

1  

54.  Ароморфозы палеозойской эры и 

еѐ периодов. 

1  

55.  Ароморфозы мезозойской эры и еѐ 

периодов. 

1  

56.  Ароморфозы кайнозойской эры и 

еѐ периодов. 

1  

57.  Практическая работа № 9 «Установле-

ние соответствия между ароморфозами 

и эрами» 

1  

58.  Гипотезы происхождения челове-

ка. 

1  

59.  Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного 

мира. 

1  

60.  Практическая работа № 10 «Сходства и 

различия в строении  животных и 

человека». 

1  

61.  Антропогенез.  Этапы становления че-

ловека как биологического вида. 

1  

62.  Человеческие расы. Определение рас. 

Характеристика больших рас. Малые 

расы. 

1  

63.  Расообразование. Видовое единство 

человеческих рас. 

Происхождение рас. 

Доказательства видового единства 

человечества 

1  

64.  Контрольное тестирование по темам 

«Происхождение жизни на Земле. Ан-

тропогенез». 

1  

Экосистема 32  

65.  Среды обитания организмов. 1  

66.  Экологические факторы и закономер-

ности их действия. 

1  

67.  Свет как экологический фактор. 1  

68.  Температура как экологический фактор. 1  

69.  Влажность как экологический фактор. 1  

70.  Газовый и ионный состав среды. Почва 

и рельеф. Погодные и климатические 

факторы. 

1  

71.  Биологические ритмы. Приспособления 

организмов к сезонным изменениям ус-

ловий среды. 

1  
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72.  Биотические взаимодействия: конку-

ренция, хищничество, паразитизм. 

1  

73.  Биотические взаимодействия: мутуа-

лизм, комменсализм, аменсализм, ней-

трализм. 

1  

74.  Практическая работа № 

11«Биотические взаимодействия». 

1  

75.  Всероссийская проверочная работа. 1  

76.  Экологические характеристики популя-

ций. 

1  

77.  Экологическая структура популяций. 1  

78.  Сообщества организмов: структуры и 

связи. 

1  

79.  Круговорот веществ и поток энергии. 1  

80.  Пищевые взаимоотношения: уровни, 

цепи, сети. 

1  

81.  Экологические пирамиды численности, 

биомассы, энергии. 

1  

82.  Практическая работа № 12 «Решение 

экологических задач». 

1  

83.  Свойства биогеоценозов и динамика 

сообществ. 

1  

84.  Законы организации экосистем. 1  

85.  Природные и антропогенные экосисте-

мы. 

1  

86.  Законы биологической продуктивности. 1  

87.  Саморазвитие экосистем – сукцессия. 1  

88.  Принципы устойчивости популяций, 

биоценозов и экосистем. 

1  

89.  Биосфера – живая оболочка Земли. 1  

90.  Основные биомы Земли. 1  

91.  Биогеохимические циклы  воды, азота и 

углерода. 

1  

92.  Роль  живых организмов в биосфере. 1  

93.  Человечество в биосфере Земли. 1  

94.  Эволюция биосферы и ее превра-

щение в ноосферу. 

1  

95.  Загрязнение воздушной и водной сре-

ды. 

1  

96.  Охрана воздуха и водных ресур-

сов. 

1  

97.  Разрушение почвы и изменение клима-

та. 

1  

98.  Охрана почвенных ресурсов и защита 

климата. 

1  

99.  Антропогенное воздействие на расти-

тельный и животный мир. 

1  

100.  Повторение и обобщение 1  

101.  Рациональное природопользование и 

устойчивое развитие. 

1  

102.  Итоговый урок 1  
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Астрономия  

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной кар-

тины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселен-ной как одной из важней-

ших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружаю-щей природы и 

своего места в ней.  

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полу-

ченных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике.  

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», не-

обходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. В 

организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения звезд-

ного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме ре-

ального времени, получить информацию по наиболее значимым космическим объектам, 

подробные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками 

планет.  

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует совре-

менному положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация обширных 

сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономер-ностей и раскрытие 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчерки-

вать, что это становится возможным благодаря широкому использованию физических тео-

рий, а также исследований излучения небесных тел, проводимых практически по всему спек-

тру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. 

Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких 

характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса 

важно сформировать представление об эволюции неорганической природы как главном дос-

тижении современной астрономии.  

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:  

—осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

—приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важ-

ных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

—овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навы-

ками практического использования компьютерных приложений для определения вида звезд-

ного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

—развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

—использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

—формирование научного мировоззрения;  

—формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя об-

стоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться 

в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или 

ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблю-

дений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости.  
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Предмет астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволно-

вая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики.  

Основы практической астрономии. Звезды и созвездия. Видимая звездная 

величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные 

карты. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.*Кульминация 

светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. Геоцен-

трическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации пла-

нет условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет.  

Законы движения небесных тел. Законы Кеплера. Определение расстояний и разме-

ров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под дей-

ствием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутни-

ков Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования 

Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. 

Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность.  

Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Ме-

тоды астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретиче-

ского исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристикии их взаимо-

связь. Годичный параллакс расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет температура раз-

личных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — свети-

мость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Моде-

ли звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. Закон смещения Вина.  

Наша Галактика — Млечный Путь. Наша Галактика. Ее размеры и структура. 

Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вра-

щение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя).  

Строение и эволюция Вселенной. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления 

и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготе-

ние.  

Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоас-

трономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Челове-

чество заявляет о своем существовании.  

 Рабочая программа по предмету «Астрономия» (базовый уровень) 
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7 

Рабочая программа  составлена на основе «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 классы»/ составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов.-

М.: Дрофа Автор Е.К. Страут. 

 Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 
являются: 

формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответст-
венное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразова-
нию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности 
на основе устойчивых познавательных интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе на-
выков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информацион-
ных технологий; 

• формирование убежденности в возможности познания законов природы и 
их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимо-
действия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 
уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 
науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 
предлагать альтернативные способы  решения проблемы и выбирать из них наиболее 
эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 
материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникно-
вения; 

• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проект-
ные; 

• извлекать информацию из различных источников (включая средства мас-
совой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полу-
ченных из Интернета и других источников.  

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представ-
лены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятель-
ности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом имен-
но активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей обра-
зования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 
познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их лич-
ностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной об-
ласти определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть органи-
зована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении 
со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различ-
ного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индиви-
дуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

1. Введение (1 ч) 

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения — основа 

астрономии. Телескопы. 

2. Практические основы астрономии (6 ч) 

Видимые движения светил как следствие их собственного движения в пространстве, 

вращения Земли и ее обращения вокруг Солнца. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. Годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

3. Строение Солнечной системы (5 ч) 

Гелиоцентрическая система мира Коперника, ее значение для науки и мировоззрения. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и звездный периоды. Законы 

Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Движение 

космических объектов под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

4. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Система Земля — Луна. Планета земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и 

кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты. 

Физическая обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной системы. 

5. Солнце и звезды (6 ч) 

Звезды — основные объекты во Вселенной. 

Солнце — ближайшая звезда. Строение Солнца и его атмосферы. Активные 

образования на Солнце: пятна, вспышки, протуберанцы. Роль магнитных полей на Солнце. 

Периодичность солнечной активности и ее связь с геофизическими явлениями. 

Звезды, их основные характеристики. Определение расстояний до звезд. Годичный 

параллакс. Внутреннее строение звезд и источники их энергии. Двойные звезды. 

Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Белые 

карлики, нейтронные звезды, черные дыры. 

6. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Другие галактики и их основные характеристики. Активность ядер 

галактик. Квазары. 

Крупномасштабная структура Вселенной. Красное смещение. Реликтовое излучение. 

Расширение Вселенной. 

Строение и эволюция Вселенной как проявление физических закономерностей 

материального мира. 

7.Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Конференция  «Одиноки ли мы во Вселенной?» 
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Раздел  III. Тематическое планирование 

 № 

п/п 
Наименование  

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 
Введение (1ч) 

1.  Инструктаж ТБ. Предмет астрономии. 

Наблюдения — основа астрономии 

1  

Практические основы астрономии  (6ч) 

2.  Звезды и созвездия 1  

3.  Небесные координаты. Звездные карты 1  

4.  Видимое движение звезд на различных 

географических широтах 

1  

5.  Годичное движение Солнца по небу.  

Эклиптика 

1  

6.  Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

1  

7.  Время и календарь 1  

Строение Солнечной системы (5ч) 

8.  Развитие представлений о строении мира 1  

9.  Конфигурация планет. Синодический 

период 

1  

10.  Законы движения планет Солнечной 

системы 

1  

11.  Определение расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе. Практическая 

работа с планом Солнечной системы 

1  

12.  Движение небесных тел под действием 

сил тяготения.  

1  

 Природа тел Солнечной системы (8 ч) 
 

13.  Солнечная система как  комплекс тел, 

имеющих общее происхождение 

1  

14.  Система Земля-Луна 1  

15.  Две группы планет 1  
16.  Планеты земной группы 1  
17.  Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  

польза или вред?» 

1  

18.  Планеты – гиганты, их спутники и 

кольца 

1  

19.  Планеты – карлики и малые тела 

Солнечной системы 

1  

20.  Метеоры, болиды, метеориты 1  

Солнце и звезды (6ч) 
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21.  Солнце — ближайшая звезда. 

Энергия и температура Солнца. Состав и 

строение Солнца.  Атмосфера Солнца 

1  

22.  Солнечная активность и еѐ влияние на 

Землю 

1  

23.  Физическая природа звезд 1  
24.  Переменные и нестационарные звезды.  1  

25.  Эволюция звезд 1  

26.  Контрольная  работа №1. Солнце и 

Солнечная система 

1  

Строение и эволюция  Вселенной (6ч) 

27.  Наша Галактика.  

Млечный Путь и Галактика. Звездные 

скопления и ассоциации 

1  

28.  Наша Галактика.  

Межзвездная среда: газ и пыль. 

Движения звезд в Галактике. Ее 

вращение 

1  

29.  Другие звездные системы – галактики.  1  

30.  Космология начала ХХ века.  1  

31.  Основы современной космологии 1  

32.  Контрольная работа №2. Вселенная 1  

Жизнь и разум во Вселенной (2ч) 

33.  Урок - конференция «Одиноки ли мы во Вселен-

ной?» 

1  

34.  Урок - конференция «Одиноки ли мы во Вселен-

ной?» 

1  

 

 

Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
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Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты, технические приемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая 

подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
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отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
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- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 
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- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные  результаты освоения физической культуры 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 
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- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физи-

ческой культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной дея-

тельности: всесторонность развития  

личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового по-

коления, 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. 
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    Основы законодательства Российской Федерации в области изической  культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планиро-

вания, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физически-

ми упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

        Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основ-

ных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологи-

ческой подготовке, их взаимосвязи. 

    Основные технико-тактические действия и приѐмы в  игровых видах спорта, совершенст-

вование техники движений в из бранном виде спорта. 

    Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных при-

кладных двигательных действий (передвижение на лыжах,  гимнастика,  плавание,  лѐгкая 

 атлетика)  и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, коорди-

нация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

      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, со-

хранение его творческой активности  и долголетия. 

    Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характери-

стика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

    Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприя-

тия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные 

процедуры,  массаж)  при  организации  и  проведении  спортивно-массовых и индивидуаль-

ных занятий физической культурой и спортом. 

    Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, освоенных ра-

нее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями (са-

мостоятельной оздоровительной тренировки)  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физиче-

ского воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), 

упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункцио-

нальных показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кисте-

вой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое   и после физиче-

ской нагрузки, артериального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, физи-

ческой работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, 

гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

    Включает в себя систему контролирующих  материалов, позволяющих оценить качествен-

ные и количественные показатели физической подготовленности (положительная  динами-
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ка), а также уровень  сформированности теоретических знаний подготовленности  обучаю-

щихся  (в  виде письменной итоговой работы, в форме защиты индивидуального проекта и 

т.д.) 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в из-

бранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время ин-

дивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической  подготовленности  по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тес-

тов) и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО). 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату 

с помощью и без помощи ног; различные  виды  ходьбы  и   приседания   с   партнѐром,   си-

дящим на  плечах;   опорные   прыжки   через   препятствия;   передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия.  

Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на  расстояние  и  в  цели; кросс по  пересечѐнной  местности;  бег  с  препятствиями, 

 эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Кроссовая подготовка (развитие общей выносливости, ловкости, воспитание морально-

волевых качеств: коллективизма, упорства, воли к победе.  

Кросс подразумевает передвижение в разнообразных условиях местности. Различия в 

грунте и рельефе вызывают определенные изменения и в технике передвижений, требуя раз-

личной постановки стоп, наклона туловища, работы рук и т.п).   

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.  

Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

 

Раздел  III. Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учеб-

ного времени 

Плановое сро-

ки прохожде-

ния 
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Лѐгкая атлетика   13  

1.  Основы знаний: техника безопасности на уроке. 

Высокий и низкий старт до 40 м. Основы знаний:  

развитие Олимпийского движения в России. 

1  

2.  Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Основы знаний: биохимические 

основы бега.  

1  

3.  Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Основы знаний: первые 

Олимпийские игры современности. 

1 

 

4 

 

 

Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

  

5 Бег 20-25 мин. (юноши), 15-20 мин. (девушки). 

Метание мяча на дальность с 4 – 5 беговых шагов и 

заданное расстояние. 

1  

6 Бег 20-25 мин. (юноши), 15-20 мин. (девушки). 

Метание мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель. 

1  

7 Бег  на 3000 м. (юноши), 2000 м. (девушки). Бросок 

набивного мяча. 

1  

8 Бег  на 3000 м. (юноши), 2000 м. (девушки). . 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Многоскоки.  

1  

9  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Круговая тренировка. Основы 

знаний: влияние оздоровительного бега на здоровье 

людей.  

1  

 

10 

 Прыжок в высоту способом «согнув ноги» с 9–11 

беговых шагов. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Многоскоки. Челночный бег.  

1  

 

 11 

 Прыжок в высоту способом «согнув ноги» с 9–11 

беговых шагов. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Многоскоки. Челночный бег. Основы 

знаний:  биохимические основы прыжков. 

  

12 Выполнение контроля .Метание гранаты на 

дальность с 4-5 беговых шагов. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

1  

 Футбол 10  

13 Основы знаний: Повторение техники безопасности. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения. Игра по упрощѐнным правилам. 

Развитие координационных способностей. 

1  

14 Техника ударов по мячу ногой и головой. Развитие 

координационных способностей. 

1  

15  техника  остановки  мяча ногой, грудью. Развитие 

координационных способностей. 

1  

16 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения. Развитие координационных 

способностей. 

1  

17 Комбинации из освоенных элементов техники 1  
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перемещения и владения мячом. Развитие 

координационных способностей. 

18 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом 

(выбивание, отбор, перехват).Игра по правилам. 

1  

19 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

1  

20 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

1  

21 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

1  

22 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом 

(выбивание, отбор, перехват).Игра по правилам. 

1  

 Гимнастика 18  

23 Основы знаний: Повторение техники безопасности. 

Повороты в движении. Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад (д). Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см (ю). 

1  

24 Повороты в движении .Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад -девушки (д).  Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см (ю). Развитие 

координационных способностей.  

1  

25 Сед углом; стоя на коленях наклон назад (д).  

Стойка на руках ,переворот боком (ю). Развитие 

координационных  способностей. 

1  

26    Сед углом. Стоя на коленях, наклон  назад- 

девушки. Прыжки в глубину. Кувырок назад через 

стойку на руках с помощью (ю). Развитие 

координационных  способностей. 

1  

27 Повороты в движении. Комбинация из разученных 

элементов. Развитие координационных  

способностей. 

 

1  

28 Висы и упоры. Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости. 

1  

29 Повороты в движении.  Висы и упоры. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1  

30 Повороты в движении.  Висы и упоры. Развитие 

скоростно-силовых способностей .Овладение 

организаторскими способностями. 

1  

31 Перестроение  из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. Развитие гибкости. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1  

32 Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Развитие 

гибкости. 

1  

33  Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. Комбинация из 

разученных элементов. Овладение 

организаторскими способностями. 

1  

34  Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. Опорный прыжок: 

1  
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прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой ( д).Прыжок ноги врозь через 

коня в длину (ю). 

  

35  Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. Опорный прыжок: 

прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой ( д).Прыжок ноги врозь через 

коня в длину (ю). 

1  

36  Совершенствование   комбинации из разученных 

элементов. Опорный прыжок. Развитие силовых 

способностей и силовой выносливости.  

1  

37  Комбинации из разученных элементов. Опорный 

прыжок. Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости.  

1  

38 Комбинация из разученных элементов. Опорный 

прыжок.  

1  

39 Повороты в движении. Опорный прыжок.  1  

40 Комбинация из разученных элементов. Опорный 

прыжок.  

1  

           Волейбол  3  

41 Основы знаний: Повторение техники безопасности. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения. Игра по упрощѐнным правилам. 

Развитие координационных способностей. 

1  

42  Техника приѐма и передачи мяча. Учебная игра. 

Игра по упрощѐнным правилам. 
1 

 

43 Техника подачи мяча. Игра по упрощѐнным 

правилам. 

1  

 Лыжная подготовка  17  

44 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 

км (девушки) и до 8 км (юноши). Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности  

1  

45 Переход с хода на ход в зависимости от дистанции и 

состояния лыжни. 

1  

46 Переход с хода на ход в зависимости от дистанции и 

состояния лыжни. Равномерное прохождение 

дистанции длиной до 5 км (девушки) и до 8 км 

(юноши). 

1 

 

47 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 

км (девушки) и до 8 км (юноши). Основы знаний:  

основные правила соревнований. 

1  

48 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 

км (девушки) и до 8 км (юноши). 
1 

 

49 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование. 
1 

 

50 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование 

1  

51 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование 

1  

52 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование 

1  
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53 Переход с хода на ход в зависимости от дистанции 

и состояния лыжни. 

1  

54 Переход с хода на ход в зависимости от дистанции и 

состояния лыжни. 

  

55 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 

км (девушки) и до 6 км (юноши). 

1  

56 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 

км (девушки) и до 8 км (юноши). 
1 

 

57 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 

км (девушки) и до 8 км (юноши). 

1  

58 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование. 
1 

 

59 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование 

1  

60 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование 
1 

 

 Волейбол  4  

61  Основы знаний: Повторение техники безопасности. 

Техника нападающего удара через сетку. Игра по 

правилам. 

1  

62 Техника блокирования  нападающего удара 

(одиночное и вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 
1 

 

63 Техника нападающего удара через сетку. Техника 

блокирования  нападающего удара (одиночное и 

вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 

1  

64 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по 

правилам. 

1  

65 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по 

правилам. 

1  

66 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по 

правилам. 

1  

 Гандбол 9  

67 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра 

по упрощенным правилам мини-гандбола. Основы 

знаний:   инструктаж по технике безопасности. 

1  

68 Ловля и передачи мяча. Ведение мяча. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

1  

69 Ловля и передачи мяча. Ведение мяча. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

1  

70  Броски мяча без сопротивления и с  

сопротивлением защитника. Игра по упрощенным 

правилам мини-гандбола. Основы знаний: история 

гандбола. 

1  

71 Броски мяча без сопротивления и с  сопротивлением 

защитника. Игра по упрощенным правилам мини-

гандбола. Основы знаний: история гандбола. 

 

1  

72 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом 

(вырывании, выбивание, перехват). Игра по 

1  
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правилам.  

73 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом 

(вырывании, выбивание, перехват). Игра по 

правилам. 

1  

74 Техника перемещений. Владение мячом. 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

1  

75 Техника перемещений. Владение мячом. Индивиду-

альные, групповые и командные тактические дейст-

вия в нападении и защите. 

1  

 Баскетбол 9  

76 Комбинации из освоенных элементов 

передвижений. Игра по упрощенным правилам в 

баскетбол. Основы знаний:   инструктаж по технике 

безопасности.   

1 

 

77 Комбинации из освоенных элементов передвиже-

ний. Действия против игрока без мяча и игрока с 

мячом (вырывании, выбивание, перехват). Игра по 

правилам. Игра по упрощенным правилам в баскет-

бол. 

1  

78  Ловля и передача мяча без сопротивления и с  со-

противлением защитника. Игра по упрощенным 

правилам в баскетбол. 

1  

79 Ведение и броски мяча без сопротивления и с  со-

противлением защитника. Игра по упрощенным 

правилам в баскетбол. 

 

1  

80 Ведение и броски мяча без сопротивления и с  со-

противлением защитника. Игра по упрощенным 

правилам в баскетбол. 

1  

81 Индивидуальные, групповые и командные тактиче-

ские действия в нападении и защите. Игра по прави-

лам 

1  

82 Индивидуальные, групповые и командные тактиче-

ские действия в нападении и защите. Игра по прави-

лам 

1  

83 Индивидуальные, групповые и командные тактиче-

ские действия в нападении и защите. Игра по прави-

лам 

1  

 Легкая атлетика  10  

84 Основы знаний: техника безопасности на уроке. 

Высокий и низкий старт до 40 м. Основы знаний:  

развитие Олимпийского движения в России. 

1  

85 Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Основы знаний: биохимические 

основы бега.  

1  

86 Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Основы знаний: первые 

Олимпийские игры современности. 

1  

87 Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

1  
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                                 Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учеб-

ного времени 

Плановое сро-

ки прохожде-

ния 

 

 
Лѐгкая атлетика   13  

1.  Основы знаний: техника безопасности на уроке. 1  

88 Бег 20-25 мин. (юноши), 15-20 мин. (девушки). 

Метание мяча на дальность с 4 – 5 беговых шагов и 

заданное расстояние. 

1  

89 Бег 20-25 мин. (юноши), 15-20 мин. (девушки). 

Метание мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель. 

1  

90 Бег  на 3000 м. (юноши), 2000 м. (девушки). Бросок 

набивного мяча. 

1  

91 Бег  на 3000 м. (юноши), 2000 м. (девушки). . 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Многоскоки.  

  

92  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Круговая тренировка. Основы 

знаний: влияние оздоровительного бега на здоровье 

людей.  

1  

93  Прыжок в высоту способом «согнув ноги» с 9–11 

беговых шагов. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Многоскоки. Челночный бег.  

1  

94 Метание гранаты на дальность с 4-5 беговых шагов. 

Челночный бег.   

  

 Волейбол 9  

95  Основы знаний: Повторение техники безопасности. 

Техника нападающего удара через сетку. Игра по 

правилам. 

1  

96 Техника блокирования  нападающего удара 

(одиночное и вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 

1  

97 Техника нападающего удара через сетку. Техника 

блокирования  нападающего удара (одиночное и 

вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 

1  

98 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по 

правилам. 

1  

99 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по 

правилам. 

1  

100 Техника блокирования  нападающего удара 

(одиночное и вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 

1  

101 Техника нападающего удара через сетку. Техника 

блокирования  нападающего удара (одиночное и 

вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 

1  

102 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по 

правилам. 

1  
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Высокий и низкий старт до 40 м. Основы знаний:  

развитие Олимпийского движения в России. 

2.  Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Основы знаний: биохимические 

основы бега.  

1  

3.  Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Основы знаний: первые 

Олимпийские игры современности. 

1 

 

4 

4 

 

Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

  

5 Бег 20-25 мин. (юноши), 15-20 мин. (девушки). 

Метание мяча на дальность с 4 – 5 беговых шагов и 

заданное расстояние. 

1  

6 Бег 20-25 мин. (юноши), 15-20 мин. (девушки). 

Метание мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель. 

1  

7 Бег  на 3000 м. (юноши), 2000 м. (девушки). Бросок 

набивного мяча. 

1  

8 Бег  на 3000 м. (юноши), 2000 м. (девушки). . 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Многоскоки.  

1  

9  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Круговая тренировка. Основы 

знаний: влияние оздоровительного бега на здоровье 

людей.  

1  

 

10 

 Прыжок в высоту способом «согнув ноги» с 9–11 

беговых шагов. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Многоскоки. Челночный бег.  

1  

 

 11 

 Прыжок в высоту способом «согнув ноги» с 9–11 

беговых шагов. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Многоскоки. Челночный бег. Основы 

знаний:  биохимические основы прыжков. 

  

12 Выполнение контроля .Метание гранаты на 

дальность с 4-5 беговых шагов. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

1  

 Футбол 10  

13 Основы знаний: Повторение техники безопасности. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения. Игра по упрощѐнным правилам. 

Развитие координационных способностей. 

1  

14 Техника ударов по мячу ногой и головой. Развитие 

координационных способностей. 

1  

15  техника  остановки  мяча ногой, грудью. Развитие 

координационных способностей. 

1  

16 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения. Развитие координационных 

способностей. 

1  

17 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещения и владения мячом. Развитие 

координационных способностей. 

1  

18 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом 1  
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(выбивание, отбор, перехват).Игра по правилам. 

19 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

1  

20 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

1  

21 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

1  

22 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом 

(выбивание, отбор, перехват).Игра по правилам. 

1  

 Гимнастика 18  

23 Основы знаний: Повторение техники безопасности. 

Повороты в движении. Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад (д). Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см (ю). 

1  

24 Повороты в движении .Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад -девушки (д).  Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см (ю). Развитие 

координационных способностей.  

1  

25 Сед углом; стоя на коленях наклон назад (д).  

Стойка на руках ,переворот боком (ю). Развитие 

координационных  способностей. 

1  

26    Сед углом. Стоя на коленях, наклон  назад- 

девушки. Прыжки в глубину. Кувырок назад через 

стойку на руках с помощью (ю). Развитие 

координационных  способностей. 

1  

27 Повороты в движении. Комбинация из разученных 

элементов. Развитие координационных  

способностей. 

1  

28 Висы и упоры. Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости. 

1  

29 Повороты в движении.  Висы и упоры. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1  

30 Повороты в движении.  Висы и упоры. Развитие 

скоростно-силовых способностей .Овладение 

организаторскими способностями. 

1  

31 Перестроение  из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. Развитие гибкости. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1  

32 Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Развитие 

гибкости. 

1  

33  Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. Комбинация из 

разученных элементов. Овладение 

организаторскими способностями. 

1  

34  Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. Опорный прыжок: 

прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой ( д).Прыжок ноги врозь через 

коня в длину (ю). 

1  

35  Перестроение из колонны по одному в колонну по 1  
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два, четыре, восемь в движении. Опорный прыжок: 

прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой ( д).Прыжок ноги врозь через 

коня в длину (ю). 

36  Совершенствование   комбинации из разученных 

элементов. Опорный прыжок. Развитие силовых 

способностей и силовой выносливости.  

1  

37  Комбинации из разученных элементов. Опорный 

прыжок. Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости.  

1  

38 Комбинация из разученных элементов. Опорный 

прыжок.  

1  

39 Повороты в движении. Опорный прыжок.  1  

40 Комбинация из разученных элементов. Опорный 

прыжок.  

1  

           Волейбол  3  

41 Основы знаний: Повторение техники безопасности. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения. Игра по упрощѐнным правилам. 

Развитие координационных способностей. 

1  

42  Техника приѐма и передачи мяча. Учебная игра. 

Игра по упрощѐнным правилам. 
1 

 

43 Техника подачи мяча. Игра по упрощѐнным 

правилам. 

1  

 Лыжная подготовка  17  

44 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 

км (девушки) и до 8 км (юноши). Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности  

1  

45 Переход с хода на ход в зависимости от дистанции и 

состояния лыжни. 

1  

46 Переход с хода на ход в зависимости от дистанции и 

состояния лыжни. Равномерное прохождение 

дистанции длиной до 5 км (девушки) и до 8 км 

(юноши). 

1 

 

47 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 

км (девушки) и до 8 км (юноши). Основы знаний:  

основные правила соревнований. 

1  

48 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 

км (девушки) и до 8 км (юноши). 
1 

 

49 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование. 
1 

 

50 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование 

1  

51 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование 

1  

52 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование 

1  

53 Переход с хода на ход в зависимости от дистанции 

и состояния лыжни. 

1  

54 Переход с хода на ход в зависимости от дистанции и 

состояния лыжни. 

  

55 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 1  
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км (девушки) и до 6 км (юноши). 

56 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 

км (девушки) и до 8 км (юноши). 
1 

 

57 Равномерное прохождение дистанции длиной до 5 

км (девушки) и до 8 км (юноши). 

1  

58 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование. 
1 

 

59 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование 

1  

60 Элементы тактики  лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, финиширование 
1 

 

 Волейбол  4  

61  Основы знаний: Повторение техники безопасности. 

Техника нападающего удара через сетку. Игра по 

правилам. 

1  

62 Техника блокирования  нападающего удара 

(одиночное и вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 
1 

 

63 Техника нападающего удара через сетку. Техника 

блокирования  нападающего удара (одиночное и 

вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 

1  

64 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра 

по правилам. 

1  

65 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра 

по правилам. 

1  

66 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра 

по правилам. 

1  

 Гандбол 9  

67 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра 

по упрощенным правилам мини-гандбола. Основы 

знаний:   инструктаж по технике безопасности. 

1  

68 Ловля и передачи мяча. Ведение мяча. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

1  

69 Ловля и передачи мяча. Ведение мяча. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

1  

70  Броски мяча без сопротивления и с  

сопротивлением защитника. Игра по упрощенным 

правилам мини-гандбола. Основы знаний: история 

гандбола. 

1  

71 Броски мяча без сопротивления и с  сопротивлением 

защитника. Игра по упрощенным правилам мини-

гандбола. Основы знаний: история гандбола. 

1  

72 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом 

(вырывании, выбивание, перехват). Игра по 

правилам.  

1  

73 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом 

(вырывании, выбивание, перехват). Игра по 

правилам. 

1  

74 Техника перемещений. Владение мячом. 

Индивидуальные, групповые и командные 

1  
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тактические действия в нападении и защите. 

75 Техника перемещений. Владение мячом. Индивиду-

альные, групповые и командные тактические дейст-

вия в нападении и защите. 

1  

 Баскетбол 9  

76 Комбинации из освоенных элементов 

передвижений. Игра по упрощенным правилам в 

баскетбол. Основы знаний:   инструктаж по технике 

безопасности.   

1 

 

77 Комбинации из освоенных элементов передвиже-

ний. Действия против игрока без мяча и игрока с 

мячом (вырывании, выбивание, перехват). Игра по 

правилам. Игра по упрощенным правилам в баскет-

бол. 

1  

78  Ловля и передача мяча без сопротивления и с  со-

противлением защитника. Игра по упрощенным 

правилам в баскетбол. 

1  

79 Ведение и броски мяча без сопротивления и с  со-

противлением защитника. Игра по упрощенным 

правилам в баскетбол. 

1  

80 Ведение и броски мяча без сопротивления и с  со-

противлением защитника. Игра по упрощенным 

правилам в баскетбол. 

1  

81 Индивидуальные, групповые и командные тактиче-

ские действия в нападении и защите. Игра по пра-

вилам 

1  

82 Индивидуальные, групповые и командные тактиче-

ские действия в нападении и защите. Игра по пра-

вилам 

1  

83 Индивидуальные, групповые и командные тактиче-

ские действия в нападении и защите. Игра по пра-

вилам 

1  

 Легкая атлетика  10  

84 Основы знаний: техника безопасности на уроке. 

Высокий и низкий старт до 40 м. Основы знаний:  

развитие Олимпийского движения в России. 

1  

85 Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Основы знаний: биохимические 

основы бега.  

1  

86 Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Основы знаний: первые 

Олимпийские игры современности. 

1  

87 Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

1  

88 Бег 20-25 мин. (юноши), 15-20 мин. (девушки). 

Метание мяча на дальность с 4 – 5 беговых шагов и 

заданное расстояние. 

1  

89 Бег 20-25 мин. (юноши), 15-20 мин. (девушки). 

Метание мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель. 

1  

90 Бег  на 3000 м. (юноши), 2000 м. (девушки). Бросок 1  
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набивного мяча. 

91 Бег  на 3000 м. (юноши), 2000 м. (девушки). . 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Многоскоки.  

  

92  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Круговая тренировка. Основы 

знаний: влияние оздоровительного бега на здоровье 

людей.  

1  

93  Прыжок в высоту способом «согнув ноги» с 9–11 

беговых шагов. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Многоскоки. Челночный бег.  

1  

94 Метание гранаты на дальность с 4-5 беговых шагов. 

Челночный бег.   

  

 Волейбол 9  

95  Основы знаний: Повторение техники безопасности. 

Техника нападающего удара через сетку. Игра по 

правилам. 

1  

96 Техника блокирования  нападающего удара 

(одиночное и вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 

1  

97 Техника нападающего удара через сетку. Техника 

блокирования  нападающего удара (одиночное и 

вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 

1  

98 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра 

по правилам. 

1  

99 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра 

по правилам. 

1  

100 Техника блокирования  нападающего удара 

(одиночное и вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 

1  

101 Техника нападающего удара через сетку. Техника 

блокирования  нападающего удара (одиночное и 

вдвоѐм), страховка. Игра по правилам. 

1  

102 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра 

по правилам. 

1  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 
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является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и 

практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием 

и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения 

военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и населения. 
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Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного 

времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 
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и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи 

при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) 

пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные 

интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 

политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. 

Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства 

ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. 

Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 

звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 
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Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 

Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

   

 Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 

Рабочая программа разработано на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» под общей редакцией. 

Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2019.  

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 18 лет 

знать/понимать 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), 

причинах их возникновения и правилах поведения; 

 правила поведения в криминогенных, ситуациях; 

 правила поведения на природе; 

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах про-

живания; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данного района, способах оповещения о них и правилах 

безопасного поведения; 

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи 

с образом жизни; 

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и 

во время занятий спортом с целью предупреждения травматизма. 

владеть навыками: 
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 безопасного поведения на дорогах; 

 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического 

вооружения при возникновении пожара; 

 оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

 определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и 

приготовлению пищи на костре; 

 выполнения мероприятий  ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, 

по использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, уку-

сах насекомых, при тепловом и солнечном ударах. 

иметь представление: 

 об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и 

при вынужденном автономном существовании в природных условиях; 

 о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории Рос-

сии, их последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах 

безопасного поведения; 

 об основах здорового образа жизни. 

   Личностные результаты: 

 • развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания;  

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

 • развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

 • воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания;  

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. 

        Таким образом, учащиеся приобретают: 11 умения познавательные, 

интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с 

информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

 • анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

 • применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; умения коммуникативные: 

 • взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 12 

умения регулятивные (организационные): 

 • саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. Предметные результаты 

предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа 

мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий; в ценностно-ориентационной сфере:  

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения 

и 13 мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения;  
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• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; в коммуникативной сфере: 

 • умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;  

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 • стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; в 

эстетической сфере: 

 • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

 • умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); в бытовой, трудовой и досуговой сфере:  

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 • соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

 • соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; в сфере 

физической культуры и здорового образа жизни: 

 • накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;  

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность;  

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

дистресса здоровыми способами физической активности; 

 • умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

Раздел  II. Содержание учебного предмета 

          Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты 

человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические 

занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных 

ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в 

игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем.  

Содержание учебного предмета, курса 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 
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среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

 Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность Защита 

населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных 

обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Содержание учебного предмета, курса 11 класс 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические 

подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания».  
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Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисковоспасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и 

безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии Особенности 

военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. 

Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая 

помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Раздел  III. Тематическое планирование 

10 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы урока Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

1  

2 Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. 

1  

3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

1  

4 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1  

5 Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1  
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6 Правила и обязанности государства и граждан России по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

1  

7 Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. 

1  

8 Защита личности, общества государства от угроз 

социального характера. 

1  

9 Противодействие экстремизму. 1  

10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

1  

11 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1  

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территории в чрезвычайных 

ситуациях. 

1  

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

1  

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

1  

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование. 

1  

Военная безопасность государства (10 ч) 

16 Защита населения и территорий от военной опасности, 

оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения. 

1  

17 Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. 

1  

18 Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

1  

19 Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности. 

1  

20 Средство индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. 

1  

21 Вооружѐнные Силы Российской Федерации: 

организационные основы. 

1  

22 Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 1  

23 Воинская обязанность и военная служба. 1  

24 Права и обязанности военнослужащих. 1  

25 Боевые традиции и ритуалы Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

1  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. 

1  

27 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1  

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики.  Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики. 

1  

29 Профилактика заболеваний передаваемых половым 

путѐм. 

1  

30 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и 

порядок. 

1  

31 Правила оказания первой помощи при травмах. 1  
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32 Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 1  

33 Первая помощь: сердечно-лѐгочная реанимация. 1  

34 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. Контроль знаний (тестирование) 

1  

11 класс  

№ п/п Наименование раздела, темы урока Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (14 ч) 

1 Проблемы формирования культуры безопасности 

личности, жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий.   

1  

2 Общенаучные методологические критерии 

безопасности современной науки и технологий.  

1  

3 Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности.   

1  

4 Основы управления безопасностью в системе «человек 

– среда обитания» 

1  

5 Обеспечения национальной безопасности России.  1  

6 Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности.   

1  

7 Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму.   

1  

8 Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России.  

1  

9 Международное сотрудничество России по 

противодействию венным угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

1  

10 Экстремальные ситуации криминогенного характера.  1  

11 Экстремизм, терроризм и безопасность человека.  1  

12 Наркотизм и безопасность человека.  1  

13 Дорожно-транспортная безопасность.  1  

14 Вынужденное автономное существование в природных 

условиях. 

1  

Военная безопасность государства (10 ч) 

15 Основные задачи Вооруженных Сил. 1  

16 Правовые основы воинской обязанности.  1  

17 Правовые основы военной службы.  1  

18 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная.  

1  

19 Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего.  

1  

20 Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы.  

1  
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21 Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира.  

1  

22 Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом.  

1  

23 Военные учения Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

1  

24 Боевая слава российских воинов.  1  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

25 Демографическая ситуация в России.  1  

26 Культура здорового образа жизни.   1  

27 Культура питания.  1  

28 Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье.  

1  

29 Вредные привычки. Культура движения.  1  

30 Медико-психологическая помощь.  1  

31 Первая помощь при ранениях.   1  

32 Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении.  

1  

33 Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии.  

1  

34 Первая помощь при остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарством, ядами, наркотическими 

веществами.  

1  

 

Содержание факультатичных курсов 

 

Рабочая программа факультативного курса  «Алгебра плюс: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» 

Рабочая программа факультативного курса  «Алгебра плюс: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи»  для 10-11  классов составлена на основе авторской 

программы  А.Н. Землякова  элективного курса  «Алгебра плюс: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи»  

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные знания. Алгебраические задачи: уравнения, неравенства с 

переменными, системы, совокупности. Множества решений. Следование и равносильность 

задач. 

Общее понятие задачи с параметрами. Суждения существования и всеобщности, 

кванторы. Логические задачи с параметрами. Координатная интерпретация задач с 

параметрами. 

Многочлены и действия над ними. Деление с остатком, алгоритмы деления. Теорема 

Безу. Разложимые многочлены. Кратные корни. Число корней многочлена. Система и 

теорема Виета. 
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Элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, 

перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник Паскаля. 

Многочлены низших степеней (от второй до четвертой). Поиск корней и разложений. 

Теоремы Виета для квадратичных и кубических многочленов (уравнений). Формула 

Кардано— Тарталья. 

Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. Методы замены и 

разложения. Метод интервалов, Метод эквивалентных переходов. Метод сведения к 

системам. Метод оценок. Использование монотонности. Схемы решения задач с модулями. 

Неравенства с двумя переменными — координатная интерпретация. Метод областей. 

Уравнения и системы с несколькими переменными. Основные методы решения 

рациональных алгебраических систем с двумя переменными: подстановка, исключение 

переменных, замена, разложение, использование симметричности и ограниченности, оценок 

и монотонности. Системы с тремя переменными — основные методы. 

Алгебраические задачи с параметрами. Основные методы решения и исследования: 

аналитический и координатный (метод «Оха»). 

История алгебры как науки о выражениях и уравнениях (Кардано, Виет, Декарт, 

Ферма, Эйлер и др.). 

 

Предметные  умения, которыми должны овладеть учащиеся по изучении данного 

курса: 

умение проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные  

преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей); 

умение   использовать   основные   методы   при   решении       алгебраических задач с 

различными классами функций (рациональными и иррациональными алгебраическими), в 

том числе: методы замены,  разложения, подстановки, эквивалентных преобразований, 

использования симметрии, однородности, оценок, монотонности; 

умение понимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, логические и 

кванторные задачи; умение применять изученные методы исследования и решения задач с 

параметрами: аналитический и координатный. 

Личностные результаты: 

 формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового; 

 формирование положительного отношения к учению, желания приобретать новые 

знания, умения; 

 формирование осознанности своих трудностей и стремления к их преодолению; 

 способности к самооценке; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
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Метапредметные результаты: 

 понимание элементарной математики как неотъемлемой части математики, методы 

которой базируются на многих разделах математики высшей; 

 понимание роли элементарной математики в развитии математики, роли математиков 

в развитии современной элементарной математики; 

 восприятие математики как развивающейся фундаментальной науки, являющейся 

неотъемлемой составляющей науки, цивилизации, общечеловеческой культуры во 

взаимосвязи и взаимодействии с другими областями мировой культуры; 

 представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной информации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задач. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Логика алгебраических задач (6 ч) 

   Элементарные алгебраические задача как предложения с переменными.   

   Множество решений задачи. Следование и равносильность (эквивалентность) задач.  

   Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с переменной. 

Свойства числовых неравенств.  

   Сложные (составные) алгебраические задачи. Конъюнкция и дизъюнкция 

предложений. Системы и совокупности задач.  

   Алгебраические задачи с параметрами. 

   Логические задачи с параметрами. Задачи на следование и равносильность. 

   Интерпретация задач с параметрами на координатной плоскости.  

Тема2. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения (21 ч) 

   Представление о целых рациональных алгебраических выражения.        Многочлены 

над полями R,Q и над кольцом Z. Степень многочлена. Кольцо многочленов. 

   Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритмы деления с остатком. 

   Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу:  теоремы о 

делимости на двучлен и о числе корней многочленов. Кратные корни.  

   Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета.  
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   Элементы перечислительной комбинаторики: перестановка, сочетания, размещения, 

перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник Паскаля. 

   Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, разложение, теорема Виета. 

   Квадратичные неравенств: метод интервалов и схема знаков квадратного трехчлена. 

   Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома нечетной 

степени. Угадывание корней и разложение. 

   Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. 

Формула Кардано. 

   Графический анализ кубического уравнения х
3
+Ах=В. Неприводимый случай (три 

корня) и необходимость комплексных чисел. 

   Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. Представление о методе замены. 

   Линейная замена, основанная на симметрии. 

   Угадывание корней. Разложение. Метод неопределенных коэффициентов. Схема 

разложения Феррари. 

   Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и 

разложением. Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

   Приемы установления иррациональности и рациональности чисел. 

Тема 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства(7 ч) 

   Представление о рациональных алгебраических выражениях. 

   Симметрические, кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения. 

   Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. 

   Метод замены при решении дробно-рациональных уравнений. 

   Дробо-рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения методом 

сведения  к совокупностям систем.  

   Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении 

неравенств. 

   Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной 

плоскости. Стандартные неравенства. Метод областей. 

Тема 4. Рациональные алгебраические системы(17ч) 

   Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя 

переменными. Однородные уравнения с двумя переменными. 

   Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод исключения 

переменной. Равносильные линейные преобразования систем. 

   Однородные системы уравнений с двумя переменными. 

   Замена переменных в системах уравнений. 

   Симметрические выражения от двух переменных. Теорема Варинга-Гаусса о 

представлении симметричных многочленов через элементарные. Рекуррентное 

представление сумм степеней через элементарные симметрические многочлены (от двух 

переменных). 

   Система Виета и симметрические системы с двумя переменными. 

   Метод разложения при решении систем уравнений. 

   Методы оценок и итераций при решении систем уравнений. 

   Оценка значений переменных. 

   Сведение уравнений к системам. 

    Системы с тремя переменными. Основные методы. 

   Системы Виеты с тремя переменными. 
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Тема 5. Иррациональные алгебраические задачи(17ч) 

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятие 

алгебраических и арифметических корней. Иррациональные алгебраические выражения и 

уравнения. 

   Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с 

ограничениями. 

   Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

   Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами. 

   Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам. 

   Освобождение от кубических радикалов. 

   Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности. 

   Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с радикалами 

сложнее уравнений. 

   Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от 

радикалов в неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем).  

   «Дробно-иррациональные» неравенства. Сведение к совокупностям систем. 

   Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение 

промежутков знакопостоянства непрерывных функций. Метод интервалов при решении 

иррациональных неравенств.  

   Замена при решении иррациональных неравенств. 

   Использование монотонности и оценок при решении неравенств. 

    Уравнения с модулями. Раскрытие модулей – стандартные схемы. Метод 

интервалов при раскрытии модулей. 

   Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от 

модулей в неравенствах.  

   Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных неравенствах 

(«правило знаков»). 

   Иррациональные алгебраические системы. Основные проблемы. 

   Смешанные системы с двумя переменными.  

Раздел III. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Плановые 

сроки 

прохождения 

10 класс 

 

Глава 1. Логика алгебраических задач 

§ 1.1. Основные   понятия:   алгебраические   задачи,   

решения, равносильность    

6  

1.  
Алгебраические задачи как предложения с переменными  

Равносильность и следование задач 
1  

2.  
Равносильность уравнений и систем с одной переменной  

Совокупности   и   системы   алгебраических   задач  
1  

3.  
Следование уравнений с одной переменной 

Неравенства с переменной и числовые неравенства 
1  

 
§ 1.2. Задачи с параметрами и логические 

алгебраические задачи    
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4.  
Что такое задача с параметром 

Логические задачи с параметрами  
1  

5.  

Логические   и   кванторные   формулировки   задач с 

параметрами 

Функционально-графическая интерпретация задач с 

параметрами 

1  

6.   Координатная интерпретация задач с параметрами  1  

 
Глава 2. Многочлены   и   полиномиальные   

алгебраические уравнения 

§ 2.1. Корни многочленов. Теорема Безу   

21  

7.  
Числовые   кольца   и   поля.   Кольца   многочленов.  

 Корни многочленов и полиномиальных уравнений 
1  

8.  Деление многочленов на двучлен. Теорема Безу   1  

9.  
Алгоритмы   деления на двучлен. Метод Руффинн—

Горнера 
1  

10.  

Делимость многочлена на   двучлен. Число корней 

многочлена 

Формулы сокращенного умножения 

1  

11.  

Алгебраическое   и   функциональное   равенство 

многочленов  

Задание многочлена его значениями. Многочлены 

Лагранжа 

1  

 
§ 2.2. Разложение многочленов. Теорема Виета и 

комбинаторика   

 

  

12.  
Полностью разложимые многочлены. Первые теоремы 

Виета Решение систем Виета. Пример 
1  

13.  
Комбинаторное отступление 1: перестановки ... 

 Перестановки  с  повторениями и системы Виета 
1  

14.  
Комбинаторное отступление 2: сочетания 

 Комбинаторное    отступление    3: размещения. 
1  

15.  Общие система и теорема Виета 1  

16.  Формула Ньютона для степени бинома 1  

 § 2.3. Уравнения низших степеней    

17.  Линейная замена переменной в квадратном трехчлене 1  

18.  Линейная замена переменной в многочленах 1  

19.  Метод Руффини—Горнера и треугольник Паскаля 1  

20.  Решение кубических уравнений 1  

21.   Графическое исследование кубического уравнения 1  

22.  Уравнения степени 4: схема Феррари 1  

 §2.4. Уравнения разных степеней. Методы упрощения   

23.  
Простейшие полиномиальные уравнения 

Линейные замены, основанные на симметрии 
1  

24.  Метод разложения. Поиск рациональных  корней 1  

25.  
Применение теоремы о рациональных корнях к решению 

уравнений 
1  

26.  Применение теоремы о корнях к числовым задачам 1  

27.  Разложение методом неопределенных коэффициентов 1  

 
Глава 3. Рациональные алгебраические уравнения и 

неравенства 

§ 3.1. Рациональные алгебраические уравнения 

7  
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28.  
Рациональные алгебраические выражения и задачи 

 Метод замены 
1  

29.  Симметрические и кососимметрические уравнения 1  

 § 3.2. Рациональные алгебраические неравенства   

30.  
Зачем бывает нужно решать неравенства? 

Простейшие рациональные неравенства 
1  

31.  
Методы   решения   рациональных алгебраических 

неравенств 
1  

32.  Сведение к системам неравенств 1  

33.  Метод интервалов  Метод замены 1  

34.  Неравенства с двумя переменными Метод областей 1  

11 класс 

 
Глава 4. Рациональные алгебраические системы.  

§ 4.1. Уравнения с несколькими переменными  
 

17  

35.  

Решение уравнений с двумя переменными. Рациональные 

уравнения с двумя переменными. 

 

1  

36.  

Однородные уравнения с двумя переменными. 

О симметрических многочленах  от двух переменных. 

 

1  

 
§ 4.2. Решение систем. Метод подстановки. 

Однородные системы. 

 

  

37.  Общий метод подстановки. Линейные подстановки.  1  

38.  Линейные подстановки. 1  

39.  Однородные системы. 1  

40.  

 Исключение переменных. Равносильные линейные 

преобразования.  

 

1  

 
§ 4.3. Решение систем: метод замены. Симметрические 

системы. 
  

41.  Метод замены. 1  

42.  Системы Виета. 1  

43.  
Общие симметрические системы. 

 
1  

 
§ 4.4. Решение систем: метод разложения. Частные 

методы и приемы. 

 

  

44.  
Решение систем методом разложения. 

 
1  

45.   Примечательный пример. Поучительный пример. 1  

46.  Метод оценок. Метод итераций. 1  

47.  
Сведение уравнений к системам. Оценка значений 

переменных. 
1  

 
§ 4.5. Системы с тремя переменными 
 

  

48.  
Метод подстановки. Метод замены.  Использование 

однородности.  
1  

49.  
Система Виета с тремя переменными. Симметрические 

системы.  
1  
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50.  Метод разложения. 1  

51.  
Контрольная работа «Решение систем: метод разложения. 

Частные методы и приемы» 
1  

 
Глава 5. Иррациональные алгебраические задачи. 

§ 5.1. Уравнения с радикалами.  
17  

52.  Иррациональные алгебраические выражения.  1  

53.  
Уравнения с квадратными радикалами. Замена 

переменной. 
1  

54.  Неэквивалентные преобразования с проверкой. 1  

55.  Метод эквивалентных преобразований 1  

56.  Сведение уравнений к системам. 1  

57.   Освобождение от кубических радикалов. 1  

58.  Использование монотонности. 1  

59.  Использование однородности. 1  

 § 5.2. Неравенства с радикалами.   

60.  
Почему неравенства с радикалами сложнее уравнений.  

 
1  

61.  
Эквивалентные преобразования неравенств. Дробно-

иррациональные неравенства. 
1  

62.  

Метод интервалов при решении иррациональных 

неравенств. Замена при решении иррациональных 

неравенств. 

1  

63.  Использование монотонности при решении неравенств. 1  

64.  Смешанные системы с двумя переменными. 1  

 
§ 5.3. Уравнения и неравенства с модулями 
 

  

65.  
Уравнения с модулями. 

 
1  

66.  Неравенства с модулями.  1  

67.  Комбинированные задачи с    модулями  1  

68.  Итоговый урок 1  

 

 

 

Программа факультативного курса «Мировая художественная культура» 

 

Программа факультативного курса «Мировая художественная культура»  

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования, требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего образования, программе формирования универсальных учебных 

действий, требованиям Примерной образовательной программы по мировой художественной 

культуре, разработана на основе Программы курса «Мировая художественная культура». 10-

11 классы / Л.А. Рапацкая.  

Раздел I . Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и 

отражают: 

 — сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и 

искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание 
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ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества, сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 — присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе 

собственного духовного мира; 

 — развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, в процессе творческой деятельности; 

 — ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в 

решении учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  

— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 — наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей;  

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

 — навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой деятельности 

и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уважения к художественным интересам сверстников.    

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической 

деятельности учащихся, и отражают умения: 

 — самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-

творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения;  

— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы;  

— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и 

выводы; владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

ассоциаций, аналогий и классификации;  

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение;  

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 — пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-

компетентности);  
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— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 

развитии человечества, функционировании современного социума;  

— эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно 

организовывать свой культурный досуг.   

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:   - 

расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие;  

- развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, 

слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо 

виде искусства;    

-  присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

- понимание и оценку художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; общее представление о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; 

- знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей 

отечественного и зарубежного искусства;   

-   развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, 

в том числе зрительной, слуховой и другое; овладение умениями и навыками для реализации 

художественно- творческих идей и создания выразительного художественного образа в 

каком-либо виде искусства;  - осознанное применение специальной терминологии для 

обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства;   умение 

эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять 

интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;   

-  осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 

жанров, особенностей языка); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение 

практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности;  - иметь 

личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных 

ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта 

поколений) в наши дни;  

-использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном 

общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

10 класс (68 часов) 

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ 

ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ 

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность. 

 Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая 

представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его 
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воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность 

изобразительного искусства.  

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии. 

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и 

зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности 

в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное 

богатство. 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая. Своеобразие 

художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ 

национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних 

традиций в художественной культуре средневекового Китая. Императорские дворцы. 

Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские 

народные музыкальные инструменты. 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья. 

Художественные традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды 

искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и 

профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних 

самобытных верований. Влияние европейского и русского искусства на развитие новых 

культурных идеалов во второй половине XX в. 

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной 

красоты. 

 Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухам-

мед. Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая поэзия 

средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, 

иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: 

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры. 

Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной 

художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух 

миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора.Основные этапы развития 

античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Памятники 

древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство театра. 

Древнегреческая трагедия. Культура  Древнего Рима. Архитектурные памятники «вечного 

города». Расцвет скульптурного портрета. 

Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре:   Библия. 

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная 

религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. 

Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о 

Царстве Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа. 

Тема 8.  Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма.   

    Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой 

художественной картины мира и средств художественной выразительности, жанров и форм 

искусства.Разделение церкви, два типа христианской культуры. Романский стиль в 

искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика» европейских соборов.  

Тема9. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей.  
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«Переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. Стиль 

барокко. Расцвет светского музыкального искусства. Художественная культура итальянского 

Возрождения: трудный путь гуманизма. 

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной 

культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет 

живописи во второй половине XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор 

св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения. 

 Северное Возрождение: в поисках правды о человеке.  

Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и 

Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании. 

Классицизм как общеевропейский стиль. Франция — родина классицизма. Расцвет 

комедийного жанра. Изобразительное искусство и выдающиеся мастера. 

Тема 10. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение 

культа разума. 

 Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. 

Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. 

Расцвет литературы. Венский музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-

эстетический смысл. 

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Тема11.Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет 

духовных ценностей. Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. 

Обрядовый фольклор, народные песни, героический эпос и былины. Дохристианские 

нравственные установки и эстетические  представления. Восхождение русской 

художественной культуры от языческой образности к христианской картине мироздания. 

Православный храм и синтез храмовых искусств. «Мистический реализм». Основные этапы 

развития художественной культуры Древней Руси. «Памятники киевской литературы. 

Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение. 

  Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты. Художественный облик древнего 

Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное музыкальное 

творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона.Творчество Феофана Грека. 

  От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля. 

 Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество Андрея Рублева и 

Дионисия.Музыка 15-16века.Храмовое искусство Московской Руси в  XVI в.: 

Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Храмы древнего Владимира. 

Памятники зодчества и иконописи Пскова 

. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров.  Диалог «старины и 

новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». Социальные катаклизмы 

«бунташного века». Противоречивость художественно-образного мышления мастеров XVII 

в. Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. Полоцкого. Новые направ-

ления иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и парсуна: сходство и различие. 

Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка.  

Тема12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов. Начало развития «русской европейскости»; петровские 
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преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции как 

эталон новой культуры. Обмирщение в литературе. Становление европейских 

градостроительных принципов. Портретная живопись. Храмовое пения и новое светское 

музицирование. Рождение русской комедии и  оперы. Первые сборники русских народных 

песен. Петербургское барокко и московское зодчество. Русский портрет.ости.  Шедевры 

храмовой музыки.   

11 класс (68 часов) 

РАЗДЕЛ I. Основные течения в европейской художественной культуре 

19-нач. 20 в. 

Тема 1. Повторение 

Стили и направления в искусстве. Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения. 

Тема 2. Романтизм в художественной культуре Европы 

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной 

культуры XIX в. 

Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов: литература, 

живопись, музыка. 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм 

в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Тема 3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 

Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, 

А Сислея, С. Писсаро и др. 

Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве 

XX в. Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, 

театр. 

Тема 4. Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и пессимизма 

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской 

художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической образности. 

Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, 

болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные 

начала бытия — главная тема экспрессионизма. Экспрессионизм в изобразительном 

искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.) 

Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер и др.) 

Тема 5. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционный и 

нетрадиционный направления в искусстве конца 19 нач. 20 в. 

Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ начала XX в. 

Влияние символизма на многие стилевые направления и художественные течения. 

Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус, Л. Корбюзье, 

А.Г. Эйфель ). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств 

выразительности. Постимпрессионизм во французской живописи (Ван Гог, П. Сезанн, П. 

Гоген и др.). Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 
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Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Художественные течения 

модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), 

сюрреализм (С.Дали). 

 

РАЗДЕЛ II. Художественная культура России 19-нач.20в. 

Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной 

культуры 1-й пол. 19 века 

Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» 

развития культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими и 

реалистическими идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем. 

Рождение образа «маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). Европейская 

романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской художественной 

культуре. 

Тема 7. Течения и направления в русской культуре 18-нач.19 в. 

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты А.Н. 

Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. 

Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, Александрийский театр в Петербурге). 

Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, Д. Жилярди. 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 

Сочетание классицистских и романтических образов в изобразительном искусстве (О. 

Кипренский, А. Венецианов, К. Брюллов и др.). Обращенность живописи к внутреннему 

миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и 

лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Критический реализм в изобразительном 

искусстве (П. Федотов). 

Тема 8. Художественная культура России пореформенной эпохи. Обзор. 

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное 

отражение в искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ», его 

трактовка в художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного 

наставничества в живописи, музыке, театральной драматургии. 

Тема 9. Художественная культура России пореформенной эпохи. 

Живопись. 

Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ 

живописи от функций «украшения». Вера художников в общественную миссию 

изобразительного искусства. Просветительский характер живописи передвижников. Работы 

В.Г. Перова, предвосхищение эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. 

Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. По-

ленова. «Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова. Социальная тематика в живописи 

реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). 

Тема 10. Художественная культура России пореформенной эпохи. Музыка. 

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального 

самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. 

Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. 

Мусоргского. Обращение композитора к сюжетам из истории русского народа («Борис 

Годунов», «Хованщина»), Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору учителя). 

П.И.Чайковский. 
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Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н .А. Римского-Корсакова. 

Национальные основы его музыки. 

Тема 11. Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: 

открытие символизма. 

«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской 

художественной культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой 

философско-эстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от 

реализма и возрождение духовной основы художественных образов. Стремительное 

развитие нетрадиционных художественных течений и направлений. «Гармония противо-

положностей» в искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с 

авангардистскими идеями. 

Тема 12. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного 

века». Новизна как эталон современности в искусстве авангардных направлений. 

Декларирование свободы самовыражения художника, не скованного общественным 

служением. Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). 

Тема 13. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний 

романтизм.Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к 

традиционной «вечной красоте» художественных образов. «Новое дыхание» романтического 

искусства. 

 

РАЗДЕЛ III. Европа и Америка: художественная культура ХХ в. 

Тема 14. Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла. 

Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного 

героя, новая художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-

Экзюпери и др.) 

Тема 15. Музыкальное искусство в нотах и без нот. 

Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в 

музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др.). Рок-

музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). 

Тема 16. Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость 

Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной 

выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.). 

Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. 

Куросава и др.) 

Тема 17. Художественная культура Америки: обаяние молодости 

Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного 

мышления. Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях 

архитектуры, живописи, музыки. (дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. 

Уэббер). 

РАЗДЕЛ IV. Русская художественная культура ХХ века: 

от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам. 

Тема 18. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры. 

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни 

России, революционный переворот 1917 года. 
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Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих 

групп (М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и 

В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта. 

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и 

др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и 

травля инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» 

и героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). Синтез 

искусств -- особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини). 

Тема 19. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных 

лет.Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над 

фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное 

зодчество (А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. 

Кабалевского, «День Победы» Д. Тухманова и др.). 

Тема 20. «Русская тема» в советском искусстве. 

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с 

деспотическим политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в 

отечественном искусстве XX века. Истоки возвращения исторической памяти (П. Корин. 

Триптих «Александр Невский»). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, А.Г.Шнитке). 

Тема 21. Период «оттепели» в русской культуре. 

Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс нравственного 

очищения народа. Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна 

эмиграции (И. Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.). 

Тема 22. Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий. 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). Новые темы и идеи в 

кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Массовое искусство: музыкальные жанры, рок-ансамбли. Сочетание традиционного и 

новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.). 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в культурной жизни России 90-х годов. 

Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных 

ценностей. 

Тема 23. Культурные традиции родного края. 

Местные памятники истории и культуры, наиболее ценные в художественном 

отношении объекты архитектуры, монументальной скульптуры. Имена художников и 

архитекторов, творческая деятельность которых связана с местным краем. Культурно-
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просветительская и научно-исследовательская деятельность местных краеведческих и 

художественных музеев и их филиалов. 

Итоговый урок: обобщающее повторение 

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

10 класс (68 часов) 

№ п/п         Наименование раздела и тем  

   

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки прохож-

дения 

Художественная культура Древнего и средневекового Востока- 20 ч 

1 Художественная культура Древнего Египта: 

олицетворение вечности  

1  

2 Художественная картина мира, воссозданная 

египетским искусством, отражающая 

представления о жизни, смерти, бессмертии. 

«Книга мертвых»  

1  

3 Культ загробного мира, его воплощение в 

канонических традициях архитектуры 

1  

4 

 

Египетское изобразительное искусство и музыка 1  

5 

 

Художественная культура Древней и 

средневековой Индии: верность традиции 

1  

 

6 

Храмовое зодчество Индии   1  

 

7 

Храмовое зодчество Индии   1  

8 Художественная культура Древнего и 

средневекового Китая 

1  

9 Архитектура  и изобразительное искусство 

Древнего и средневекового Китая 

1  

10 Философская подоплека искусства. Учение Лао-

цзы и Конфуция 

1  

11 Скульптура и музыкальный театр Китая 1  

12  Художественная культура Японии: постижение 

гармонии с природой 

1  

13 Японская поэзия и нетрадиционные виды 

искусства 

1  

14 Японский народный и профессиональный театр 1  

15 Художественная культура мусульманского 

Востока: логика абстрактной красоты 

1  

16 Ислам – мировая религия, еѐ влияние на развитие 

культуры арабского востока 

1  

17 Коран – основная книга мусульман 1  

18 Архитектурные особенности мечети 1  

19 Высокая поэзия средневековья. Иранская 

классическая поэзия и книжная миниатюра 

1  

20 Повторение изученного в разделе 

«Художественная культура Древнего и 

средневекового Востока» 

1  

Художественная культура Европы: Становление христианской традиции- 24 ч 
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21 Античность: колыбель европейской 

художественной культуры 

1  

22 Основные этапы развития античной  

художественной культуры 

1  

23 Искусство театра. Древнегреческая трагедия 1  

24 От мудрости Востока к европейской христианской 

культуре: христианская  художественная культура, 

еѐ истоки 

1  

25  Библия как священная религиозная книга, 

памятник культуры  

1  

26 Ветхий Завет. Духовное откровение иудейского 

народа 
 1  

27 Новый Завет, Евангелие. Основное содержание 

стихов 

1  

28 Христианская основа европейского средневекового 

искусства: освоение образности 
 1  

29 Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество 1  

30 Византийские христианские традиции. 

Православие 

1  

31 XVII век как «переходная эпоха в художественной 

европейской традиции.  Эпоха Возрождения как 

новый этап в развитии европейской культуры 

1  

32 Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие 

светского искусства, расцвет живописи 

1  

33 Мастера Высокого Возрождения. Венецианская 

школа живописи: Паоло Веронезе, Тициан 

Вичеллио. 

1  

34 Северное Возрождение:  поиски правды о человеке  1  

35 Художественная культура Франции и Испании 1  

36 XVII век как «переходная эпоха» в 

художественной европейской традиции 

1  

37 Шекспир, его значение для мировой культуры 1  

38 Стиль барокко. Барокко в архитектуре. Расцвет 

музыкального искусства 

1  

39 Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика 

классицизма 

1  

40 Изобразительное искусство XVII века: сочетание  

сюжетов и образов 

1  

41 Художественная культура европейского 

Просвещения: утверждение культа разума 

1  

42 Изобразительное искусство, парадоксы образности 1  

43 Расцвет литературы. Венский музыкальный 

классицизм 

1  

44 Повторение и обобщение изученного в разделе 

«Художественная культура Европы: Становление 

христианской традиции» 

1  

Духовно-нравственные основы русской художественной культуры- 22 ч 

 

45 Древнейшие памятники культуры языческой  Руси.  

Культ природы и Матери-земли     

1  

46 Восхождение русской  художественной культуры  к 1  
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христианской картине мироздания 

47 Основные  этапы развития художественной 

культуры  Древней Руси.  Музыкальное искусство 

и литература 

1  

48 Возвеличивание духовных подвигов. Образы 

первых русских святых 

1  

49 Новгородская Русь: утверждение самобытной 

красоты   

1  

50  Новгородская Русь: утверждение самобытной 

красоты   

1   

51 Художественный облик древнего Новгорода. 

Памятники архитектуры 

1   

52 Новгородская живопись и музыкальное искусство 1  

53 От раздробленных княжеств к Московской Руси: 

утверждение общерусского художественного стиля  

1   

54 Расцвет художественной культуры в эпоху 

формирования Московского государства 

1  

55 Иконописные шедевры. Иконы Андрея Рублѐва 1  

56 Храмовое искусство Московской Руси в  XVI в. 1  

57 Художественная культура XVII в.: смена духовных 

ориентиров 

1  

58 Церковная реформа и еѐ культурные последствия 1  

59 Новые иконописные традиции, обмирщение 

иконописи 

1  

60 Музыка и изобразительное искусство XVII в.  1  

61 Завершение древнерусского этапа развития 

искусства. Разделение искусства на светское и 

церковное 

1  

62 Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения: формирование гуманистических 

идеалов 

1  

63 Писатели первой половины века. Теория 

классицизма М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова   

1  

64 Развитие гуманистических идеалов Русского 

Просвещения в литературе 

1  

65 Музыка и изобразительное искусство XVIII в. 1  

66 Развитие театрального искусства. Россия в 

контексте европейской культуры 

1  

Итоговое повторение -2 ч 

67 Систематизация изученного по курсу 10 класса 1  

68 Систематизация изученного по курсу 10 класса 1  

 

11 класс (68 часов)  

№ п/п         Наименование раздела и тем  

   

Часы 

учебного 

времени 

Плановые сро-

ки прохож-

дения 

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX 

века (16ч.)  

      1  Романтизм в художественной культуре Европы 1  
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XIX века: открытие «внутреннего» человека. 

      2 Романтическое направление в европейской литера-

туре. 

1  

      3 Расцвет музыки в эпоху романтизма. 1  

      4 Романтизм в изобразительном искусстве. 1  

      5 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. 

Рождение импрессионизма во французской живо-

писи. 

1  

      6 Импрессионизм в музыкальном искусстве.  1  

      7 Действительность сквозь призму страха и песси-

мизма (экспрессионизм). Символика экспрессио-

низма в работе Э.Мунка «Крик». 

1  

      8 Экспрессионизм в музыкальном искусстве. 1  

      9 Мир реальности и мир «новой реальности»: тради-

ционные и нетрадиционные течения в искусстве 

конца 19- начала 20 в. 

1  

     10 Реализм и символизм в литературе. 1  

     11 Изобразительное искусство в поисках радикально-

го обновления средств выразительности. 

1  

     12 Постимпрессионизм во французской живописи. 

П.Сезанн, Винсент ван Гог. 

1  

     13 Кубизм как принципиально новое направление в 

живописи и скульптуре.   

1  

    14 Творчество Пабло Пикассо. 1  

    15 Сюрреализм. Сальвадор Дали. 1  

    16 Тестирование по теме «Основные течения в 

европейской художественной культуре XIX- 

начала XX века»  

1  

Раздел 2. Художественная культура России XIX  - начала XX века   (28ч.) 

17  Сопротивление идеологии крепостнического уст-

ройства России, усиление свободомыслия, идеи 

декабристов. 

1  

18  А.С.Пушкин, его роль в развитии русской художе-

ственной культуры. 

1  

19   Фундамент национальной классической 

музыки. М.И.Глинка. 

1  

20  Завершение этапа классицизма в русской архитек-

туре (русский ампир). Проекты А.Н.Воронихина, 

А.Д.Захарова. 

1  

21   Живопись первой половины XIX века. 

О.Кипренский, В.Тропинин, А.Венецианов. 

1  

22   Защита рефератов.  1  

23   Живопись середины XIX века. К.Брюллов 1  

24 Просветительский характер живописи 

передвижников. Работы В.Г.Перова. 

1  

25 «Передвижники». И Шишкин, И. Крамской, 

А. Саврасов, В.Поленов. 

1  

26   Портретная живопись И.Репина, историческая 

живопись  В.Сурикова, «былинная» живопись В. 

Васнецова.  

1  

27  Закат классицистских традиций в архитектуре. 1  
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Храм Христа Спасителя. 

28  Культура пореформенной эпохи. «Могучая 

кучка».   

1  

29  Гуманистические идеалы П.И. Чайковского. 

Воплощение в его музыке «вечных» тем бытия. 

1  

30 Защита рефератов.  1  

31   Обобщающий урок. 1  

32   «Серебряный век» как этап, завершающий 

традицию развития русской художественной 

культуры от древности до советского периода. 

1  

33  Истоки символизма. Отражение в символизме ис-

конно русских идеалов соборности и всеединства. 

1  

34  Символизм в литературе 1  

35  

 

Символизм в живописи 1  

36  Творчество М.Врубеля. 

  

1  

37  Русский авангард. В.Кандинский, 

К.Малевич, П.Филонов. 

1  

     38  Неоклассицизм в искусстве «серебряного 

века» как попытка вернуться к традиционной 

«вечной красоте» художественных образов. 

Акмеизм в поэзии.   

1  

39  Архитектура России конца XIX – начала XX  

века. Ф.О. Шехтель. 

1  

40   Творческое объединение «Мир искусства» 1  

41   «Русские сезоны» в Париже. 1  

42   «Новое дыхание» романтического искусства. 1  

43  Творчество С.В.Рахманинова.  1  

44  Защита рефератов.  1  

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура XX в. (6ч.) 

45   Полюсы добра и зла: литературная классика 20 

века 

1  

46   Музыкальное искусство в нотах и без нот. 

«Музыкальный авангард» XX века.   

1  

47  Театр и киноискусство XX века.  1  

     48  Театр и киноискусство XX века.  1  

    49  Художественная культура Америки:обаяние 

молодости.  

1  

    50 Художественная культура Америки:обаяние 

молодости.  

1  

Раздел 4. Русская художественная культура XX века: от эпохи тоталитаризма до возвра-

щения к истокам (18 ч.) 

   51 Социалистический реализм: глобальная полити-

зация художественной культуры. 

1  

   52 Противоречивый облик литературной жизни 20-х 

г.г. 

1  

   53 Политизация изобразительного искусства. Теат-

ральное искусство. 

1  

   54 Музыкальная жизнь 30-х гг. С.Прокофьев. 

Д.Шостакович.  

1  
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   55 Киноискусство. «Фабрика грѐз». 1  

   56 Смысл высокой трагедии: образы искусства во-

енных лет и образы войны в искусстве второй по-

ловины XX в. Литература периода Великой Оте-

чественной войны. 

1  

   57 Отражение подвига народа в искусстве послево-

енных лет. 

1  

   58  Песни военных лет. 1  

   59 Открытие «русской темы» в отечественном ис-

кусстве XX века. 

1  

   60 Авторская песня. Б.Окуджава. В. Высотский. 1  

   61 «Деревенская тема» в русской литературе. 1  

   62 Музыкальная классика XX века. 1   

   63 Диссидентское движение в период «отката отте-

пели». Новая волна эмиграции. 

1   

   64 Перестройка 80-х г.г. Усиление критических оце-

нок социальной действительности в искусстве. 

1   

   65 Развитие театральной режиссуры. 1   

   66 Новые темы и идеи в кинематографе. 

Итоговое тестирование. 

1   

   67 Музыкальное искусство. Сочетание традицион-

ного и новаторского.   

1   

   68 Обобщающий урок 1   

 

 

Рабочая программа по факультативному курсу 

«Оказание первой помощи» 

Рабочая программа разработана на основе Сборника примерных рабочих программ. 

факультативный курсы для профильной школы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций /[Н. В. Антипова и др.].  

 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения факультативного курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.  

Учащийся научится: 

— раскрывать общие положения, касающиеся первой помощи, и основные понятия, еѐ 

определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи;  

— понимать и объяснять организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 

 — характеризовать состояния, при которых оказывается первая помощь, еѐ основные 

мероприятия;  

— понимать общую последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших; 

 — объяснять внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи;  

— определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

 — определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего и окружающих; 

 — устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья и прекращать действие 

повреждающих факторов на пострадавшего;  

— анализировать признаки отсутствия сознания и дыхания; 

— определять наличие сознания у пострадавшего;  

— определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;  
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— раскрывать правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-лѐгочной реанимации;  

— открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъѐмом подбородка, 

выдвижением нижней челюсти;  

— осуществлять давление руками на грудину пострадавшего;  

— проводить искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», с использованием 

устройства для искусственного дыхания;  

— обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей приданием устойчивого 

бокового положения;  

— определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на магистральных 

артериях;  

— характеризовать признаки острой непроходимости дыхательных путей;  

— понимать правила оказания первой помощи при инородных телах в верхних дыхательных 

путях; 

 — проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; 

— характеризовать правила проведения обзорного осмотра и признаки повреждений при 

наружных кровотечениях;  

— проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

 — определять признаки кровопотери;  

— владеть приѐмами временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибание конечности в суставе, 

прямое давление на рану, наложение давящей повязки; 

 — оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; — накладывать повязки 

на различные участки тела;  

— накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку;  

— понимать и объяснять правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие 

травм и повреждений; 

 — проводить подробный осмотр пострадавшего: головы, шеи, груди, спины, живота и таза, 

конечностей; проводить опрос;   

— характеризовать признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур;  

— понимать правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия 

высоких температур;  

— применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения; 

 — анализировать и объяснять признаки отморожений и других эффектов воздействия 

низких температур;  

— раскрывать правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах 

воздействия низких температур;  

— применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур;  

— понимать признаки отравлений и правила оказания первой помощи при отравлениях;  

— прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промывание 

желудка путѐм приѐма воды и вызывания рвоты, удаление опасных веществ с повреждѐнной 

поверхности и промывание повреждѐнной поверхности проточной водой);  

— оценивать количество пострадавших;  

— объяснять способы перемещения пострадавших; применять различные способы 

перемещения пострадавших одним, двумя или более участниками оказания первой помощи;  

— объяснять порядок вызова скорой медицинской помощи; вызывать скорую медицинскую 

помощь, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом;  

— понимать и объяснять правила оказания первой помощи при травмах различных областей 

тела;  

— раскрывать правила транспортной иммобилизации;  
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— извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;  

— проводить иммобилизацию (аутоиммобилизацию, с помощью подручных средств, с 

использованием изделий медицинского назначения);  

— фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием табельных изделий медицинского назначения);  

— контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение);  

— использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой 

помощи;  

— оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 

 — передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом. 

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения элективного курса:   

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладаю-

щей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения;  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (жи-

тель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); • 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных рай-

онов и стран;   

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;    

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;   

- реализация установок здорового образа жизни;   

-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.    

Метапредметные результаты:   
-  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи;   

-  умение работать с разными источниками информации: находить информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сохранять, передавать и представлять информацию в виде презентации с помощью 

технических средств и информационных технологий;   

-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

-  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию, умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и по-

ступки других людей;   

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п.    

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи (6 ч)  

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-

правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой 

помощи. Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь, перечень мероприятий по еѐ оказанию. Современные наборы средств и устройств, 

использующиеся для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), 
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аптечка для оказания первой помощи работникам и др.). Основные компоненты, их 

назначение. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий 

для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры 

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с 

человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями. Основные правила вызова 

скорой медицинской помощи и других специальных служб, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь. Виды деятельности: интерактивная лекция, оценка результатов 

подготовки.  

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения (17 ч) 

 Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 

Отработка навыков оценки обстановки на месте происшествия. Отработка навыков 

определения сознания у пострадавшего. Отработка приѐмов восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей. Оценка признаков жизни у пострадавшего. Отработка вызова 

скорой медицинской помощи, других специальных служб. Современный алгоритм 

проведения сердечно-лѐгочной реанимации (СЛР). Техника проведения искусственного 

дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при проведении СЛР. Ошибки и 

осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. Показания к 

прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР. Особенности СЛР 

у детей. Отработка приѐмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с 

применением устройств   для искусственного дыхания. Отработка приѐмов давления руками 

на грудину пострадавшего. Выполнение алгоритма СЛР. Разработка приѐма перевода 

пострадавшего в устойчивое боковое положение. Порядок оказания первой помощи при 

частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном 

инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой 

помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребѐнку. Отработка приѐмов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. Виды 

деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных задач, 

оценка результатов подготовки.  

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах (17 ч) 

 Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Отработка 

проведения обзорного осмотра пострадавшего. Понятия «кровотечение», «острая 

кровопотеря». Признаки различных видов наружного кровотечения (артериального, 

венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной остановки наружного 

кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание 

конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. Оказание 

первой помощи при носовом кровотечении. Понятие о травматическом шоке, причины и 

признаки. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. Цель и 

последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с которыми 

может столкнуться участник оказания первой помощи. Травмы головы. Оказание первой 

помощи. Особенности ранений волосистой части головы. Особенности оказания первой 

помощи при травмах глаза и носа. Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная 

остановка наружного кровотечения при травмах шеи. Фиксация шейного отдела 

позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий). 

Отработка приѐмов фиксации шейного отдела позвоночника. Травмы груди, оказание первой 

помощи. Основные проявления травмы груди, особенности наложения повязок при травме 

груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки. Особенности наложения 

повязки на рану груди с инородным телом. Отработка наложения окклюзионной 

(герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки. Травмы живота и таза, основные 

проявления. Оказание первой помощи. Закрытая травма живота с признаками внутреннего 

кровотечения. 678 Оказание первой помощи. Особенности наложения повязок на рану при 
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выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране. Отработка 

приѐмов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, 

конечностей. Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». 

Способы иммобилизации при травме конечностей. Отработка приѐмов первой помощи при 

переломах. Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с 

использованием медицинских изделий). Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных 

задач, оценка результатов подготовки.  

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях (20 ч) Виды ожогов, их 

признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, 

основные проявления. Оказание первой помощи. Отработка приѐмов наложения повязок при 

ожогах различных областей тела. Применение местного охлаждения. Холодовая травма, еѐ 

виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой 

помощи. Отработка приѐмов наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание 

первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт и кожу. Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных 

положений тела. Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, 

таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. Способы контроля 

состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. Отработка приѐмов 

придания оптимального положения тела пострадавшему при отсутствии сознания, травмах 

различных областей тела, значительной кровопотере. Отработка приѐмов экстренного 

извлечения пострадавшего из труднодоступного места, отработка основных приѐмов 

(пострадавший в сознании, пострадавший без сознания). Отработка приѐмов перемещения 

пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи. 

Отработка приѐмов переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, 

конечностей и позвоночника. Психологическая поддержка. Цели оказания психологической 

поддержки. Общие принципы общения с пострадавшими, простые приѐмы их 

психологической поддержки. Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой 

медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь. Виды деятельности: интерактивная лекция, практические 

занятия, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

 Тема 5. Что необходимо знать для того, чтобы научить других оказывать первую 

помощь (7 ч) Основные принципы проведения подготовки по оказанию первой помощи. 

Рекомендации для эффективного обучения. Особенности проведения теоретических и 

практических занятий по оказанию первой помощи. Подготовка к обучению. Начало 

обучения. Проведение теоретического занятия по оказанию первой помощи. Основные этапы 

интерактивной лекции. Проведение практического занятия по оказанию первой помощи. 

Основные этапы практического занятия. План-конспект практического занятия (на примере 

изученной темы «Современный алгоритм проведения сердечно-лѐгочной реанимации 

(СЛР)»). План-конспект решения ситуационной задачи. Виды деятельности: интерактивная 

лекция, ролевая игра, оценка результатов подготовки.  

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи 
6  
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1 Организация оказания первой помощи в Российской 

Федерации.  Нормативно-правовая база, 

определяющая права, обязанности и ответственность 

при оказании первой помощи. 

1  

2 Понятие «первая помощь» 1  

3 Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь, перечень мероприятий по еѐ оказанию 

1  

4 Оснащение для оказания первой помощи 1  

5 Общая последовательность действий на месте 

происшествия с наличием пострадавших. Соблюдение 

правил личной безопасности и обеспечение 

безопасных условий для оказания первой помощи 

(возможные факторы риска, их устранение). 

1  

6 Простейшие меры профилактики инфекционных 

заболеваний, передающихся при непосредственном 

контакте с человеком, его кровью и другими 

биологическими жидкостями. Основные правила 

вызова скорой медицинской помощи и других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь 

1  

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и кровообращения 

17  

7 Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины 

нарушения дыхания и кровообращения. Способы 

проверки сознания, дыхания, кровообращения у 

пострадавшего 

1  

8 Отработка навыков оценки обстановки на месте 

происшествия. Отработка навыков определения 

сознания у пострадавшего  

1  

9 Отработка приѐмов восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей. 

1  

10 Оценка признаков жизни у пострадавшего. Отработка 

вызова скорой медицинской помощи, других 

специальных служб 

1  

11 Современный алгоритм проведения сердечно-лѐгочной 

реанимации (СЛР). Техника проведения 

искусственного дыхания  

1  

12 Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении 

реанимационных мероприятий. Показания к 

прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после 

прекращения СЛР. Особенности СЛР у детей 

1  

13 Отработка приѐмов искусственного дыхания «рот ко 

рту», «рот к носу», с применением устройств  для 

искусственного дыхания.  

1  

14 Отработка приѐмов искусственного дыхания «рот ко 

рту», «рот к носу», с применением устройств  для 

искусственного дыхания. 

1  

15 Отработка приѐмов искусственного дыхания «рот ко 

рту», «рот к носу», с применением устройств  для 

искусственного дыхания. 

1  

16 Отработка приѐмов давления руками на грудину 

пострадавшего 

1  
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11 класс 

17 Выполнение алгоритма сердечно-лѐгочной 

реанимации 

1  

18 Выполнение алгоритма сердечно-лѐгочной 

реанимации. 

1  

19 Отработка приѐма перевода пострадавшего в 

устойчивое боковое положение 

1  

20 Порядок оказания первой помощи при частичном и 

полном нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании  

1  

21 Порядок оказания первой помощи при частичном и 

полном нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших без сознания 

1  

22 Особенности оказания первой помощи тучному 

пострадавшему, беременной женщине и ребѐнку 

1  

23 Отработка приѐмов восстановления проходимости 

дыхательных путей 

1  

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах 

11  

24 Цель и порядок выполнения обзорного осмотра 

пострадавшего 

1  

25 Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря» 1  

26 Признаки различных видов наружного кровотечения  1  

27 Способы временной остановки наружного 

кровотечения 

1  

28 Оказание первой помощи при носовом кровотечении 1  

29 Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. 

Мероприятия, предупреждающие развитие 

травматического шока 

1  

30 Цель и последовательность подробного осмотра 

пострадавшего. Основные состояния, с которыми 

может столкнуться участник оказания первой помощи 

1  

31 Травмы головы. Оказание первой помощи.  1  

32 Травмы шеи, оказание первой помощи.  1  

33 Травмы груди, оказание первой помощи 1  

34 Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание 

первой помощи.  

1  

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плано-

вые сроки 

прохож-

дения 

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях 

и травмах 

6  

1 Травмы конечностей, оказание первой помощи..  1  

2 Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации 

при травме конечностей 

1  

3 Отработка приѐмов первой помощи при переломах. 1  
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4 Иммобилизация (подручными средствами, 

аутоиммобилизация, с использованием медицинских 

изделий) 

1  

5 Травмы позвоночника.  1  

6 Оказание первой помощи при травмах позвоночника 1  

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 20  

7 Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и 

глубоких ожогах.  

1  

8 Ожог верхних дыхательных путей, основные 

проявления. 

1  

9 Оказание первой помощи 1  

10 . Отработка приѐмов наложения повязок при ожогах 

различных областей тела. Применение местного 

охлаждения 

1  

11 Холодовая травма, еѐ виды.  1  

12 Основные проявления переохлаждения (гипотермии), 

отморожения, оказание первой помощи. 

1  

13 Отработка приѐмов наложения термоизолирующей 

повязки при отморожениях 

1  

14 Отравления, пути попадания ядов в организм.  1  

15 Признаки острого отравления. 1  

16 Оказание первой помощи при попадании отравляющих 

веществ в организм через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт, кожу 

1  

17 Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных 

положений тела. Оптимальные положения тела 

пострадавшего с травмами груди, живота, таза, 

конечностей, с потерей сознания, с признаками 

кровопотери.  

1  

18 Способы контроля состояния пострадавшего, 

находящегося в сознании, без сознания. 

1  

19 Отработка приѐмов придания оптимального положения 

телу пострадавшего при отсутствии сознания, травмах 

различных областей тела, значительной кровопотере. 

1  

20 Отработка приѐмов экстренного извлечения 

пострадавшего из труднодоступного места, отработка 

основных приѐмов (пострадавший в сознании, 

пострадавший без сознания). Отработка приѐмов 

перемещения пострадавших на руках одним, двумя и 

более участниками оказания первой помощи. 

1  

21 Отработка приѐмов переноски пострадавших с травмами 

головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и 

позвоночника 

1  

22 Психологическая поддержка.  1  

23 Цели оказания психологической поддержки. 1  

24 Общие принципы общения с пострадавшими, простые 

приѐмы их психологической поддержки. 

1  

25 Отработка приѐмов психологической поддержки 1  

26 Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой 

медицинской помощи, другим специальным службам, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь 

1  

Тема 5. Что необходимо знать для того, чтобы научить других 7  
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Рабочая программа факультативного курса 

«Биохимия» 

Рабочая программа разработана на основе Сборника примерных рабочих 

программ. Факультативнфй курсы для профильной школы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций /[Н. В. Антипова и др.].  

 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения факультативного курса на уровне среднего общего образования 

у учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.  

Учащийся научится:  

— раскрывать на примерах роль биохимии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека;  

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между биохимией и другими 

естественными науками;  

— составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определѐнному классу соединений;  

— характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веществ; — 

обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту;  

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах белков, липидов, 

углеводов и нуклеиновых кислот для применения в научной и практической деятельности; 

— использовать на практике различные методы биохимии 

 — экстракцию нуклеиновых кислот из биологических объектов, спектрофотометрию 

в УФ-видимой области, тонкослойную хроматографию;  

— выполнять химический эксперимент в соответствии с правилами и приѐмами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием: по 

получению образца нуклеиновых кислот клеток лука, нуклеопротеина дрожжей, липидной 

фракции желтка куриного яйца;  по разделению биомолекул;  по проведению качественных 

реакций на наличие в нуклеиновых кислотах остатков пуриновых оснований, 

рибозы/дезоксирибозы, фосфорной кислоты;  по проведению количественного анализа 

фосфатидилхолина;  по проведению качественных и количественных реакций на белки и 

аминокислоты;  

оказывать первую помощь 

27 Основные принципы проведения подготовки по 

оказанию первой помощи.  

1  

28 Рекомендации для эффективного обучения 1  

29 Особенности проведения теоретических и практических 

занятий по оказанию первой помощи. Подготовка к 

обучению. Начало обучения 

1  

30 Проведение теоретического занятия по оказанию первой 

помощи. Основные этапы интерактивной лекции 

1  

31 Проведение практического занятия по оказанию первой 

помощи. Основные этапы практического занятия 

1  

32 План-конспект практического занятия (на примере 

изученной темы «Современный алгоритм проведения 

сердечно-лѐгочной реанимации (СЛР)») 

1  

33 План-конспект решения ситуационной задачи 1  

34 Итоговый урок 1  
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— владеть правилами и приѐмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

— владеть методами компьютерной визуализации биомолекул с использованием 

программы PyMol;  

— строить модели белков с помощью метода гомологичного моделирования;  

— критически оценивать и интерпретировать с точки зрения естественно-научной 

корректности химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях, в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 — представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологи 

Учащийся получит возможность научиться:  

— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биохимии как науки на 

различных исторических этапах еѐ развития;  

— использовать методы научного познания при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 — устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний;  

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; — 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных биохимических методов;  

— характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших биологически 

активных веществ. 

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения элективного курса:   

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладаю-

щей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения;  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (жи-

тель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); • 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных рай-

онов и стран;   

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;    

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;   

- реализация установок здорового образа жизни;   

-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.    

Метапредметные результаты:   
-  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи;   
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-  умение работать с разными источниками информации: находить информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сохранять, передавать и представлять информацию в виде презентации с помощью 

технических средств и информационных технологий;   

-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

-  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию, умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и по-

ступки других людей;   

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п.    

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение в биохимию (12 ч)  

Техника безопасности при работе в химической лаборатории. История биохимии. 

Предмет биохимии. Структура и функции биомолекул.  

Раздел 2. Методы выделения биомолекул (12 ч) 

 Знакомство с методами: «Получение ДНК из клеток лука», «Получение препарата 

нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование нуклеопротеинов», «Экстракция липидной 

фракции из желтка куриного яйца». 

 Раздел 3. Методы разделения биомолекул (8 ч)  

Теоретические основы биохимических методов разделения биомолекул.  

Практические работы: 1. «Гель-фильтрационное разделение биомолекул».  

2. «Тонкослойная хроматография липидов».  

3. «Идентификация функциональных групп различными агентами».  

Раздел 4. Качественный и количественный анализ биомолекул (20 ч)  

Практические работы аналитического характера:  

1. «Количественный анализ фосфатидилхолина. Определение липидного фосфора с 

помощью ферротиоцианата аммония (метод Стюарта)».  

2. «Качественные реакции на наличие пуриновых оснований и остатков фосфорной 

кислоты в составе ДНК».  

3. «Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот», «Качественный и 

количественный анализ наличия белков и аминокислот». 

 Раздел 5. Компьютерное моделирование и визуализация структуры биомолекул (15 ч) 

Возможности программы PyMol для визуализации пространственной структуры биомолекул, 

компьютерное моделирование пространственной структуры белков с помощью программы 

Modeller. 

 Раздел 6. Итоговое занятие (3 ч)  

Знакомство с «Атласом новых профессий», перспективы изучения науки биохимии и 

профессионального самоопределения (в формате круглого стола или урока-дискуссии). 

  

Раздел  III. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

Раздел 1 Введение в биохимию  12  

1 Введение. Техника безопасности при работе в химической 1  
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лаборатории 

2 Предмет биохимии.  1  

3 История биохимии 1  

4 Структура и функции биомолекул.  Функциональные группы 

органических молекул 

1  

5 Белки и аминокислоты 1  

6 Моно- и полисахариды 1  

7 Нуклеиновые кислоты  1  

8 Работа с дополнительными источниками — составление 

краткого словаря терминов 

1  

9 Обсуждение функции биомолекул 1  

10 Обсуждение научного эксперимента как одного из инструментов 

научного поиска. Составление плана экспериментальной 

деятельности 

1  

11 Разработка формы отчѐтной документации по результатам 

эксперимента 

1  

12 Обсуждение экологических аспектов практических занятий, 

определение методов утилизации побочных продуктов реакций. 

Выбор тем для литературного обзора 

1  

Раздел 2 Методы выделения биомолекул 12  

13 Повторение знаний о структуре и функциях нуклеиновых кислот 

ДНК и РНК в живых организмах (сообщения учащихся)  

1  

14 Обсуждение теоретических основ метода экстракции 

нуклеиновых кислот из биологических объектов. Правила 

техники безопасности 

1  

15 Приготовление реактива (буфер для гомогенизации). 

Охлаждение химической посуды и реактива. Гомогенизация 

образца, добавление буфера для гомогенизации к образцу 

1  

16 Инкубация гомогената и его фильтрация. Осаждение ДНК. 

Подведение итогов практикума 

1  

17 Изучение особенностей строения и функционирования 

плазмидной ДНК в бактериальных клетках. Подготовка 

химической посуды и оборудования для экстракции 

нуклеиновых кислот из дрожжей 

1  

18 Сборка установки для эксперимента: присоединение обратного 

холодильника и длинной стеклянной трубки к колбе. 

Приготовление реактивов 

1  

19 Получение нуклеопротеина из пекарских дрожжей: внесение в 

колбу навески дрожжей, экстракция нуклеопротеина 

кипячением дрожжей в кислоте. Охлаждение нуклеопротеина и 

доведение объѐма раствора до исходного объѐма реакционной 

смеси 

1  

20 Фильтрация нуклеопротеина. Подготовка его аликвот для 

анализа составных компонентов нуклеиновых кислот в 

следующих практикумах 

1  

21 Подготовка посуды, взвешивание пробирок, нумерация. Перенос 

желтка в чистую пробирку, взвешивание, добавление 

органических растворителей, активное перемешивание, 

отстаивание 

1  

22 Перенос органической фракции в чистую взвешенную пробирку. 

Повтор деления для второй пробирки. Помещение под тягу для 

просушивания от растворителей 

1  
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11 класс 

 

23 Взвешивание сухого липидного экстракта. Расчѐт среднего из 

двух опытов, расчѐт процентов от исходной массы желтка. 

Оформление результатов 

1  

Раздел 3. Методы разделения биомолекул 

 

8  

24 Теоретические основы использования принципа гель-

фильтрации при разделении биомолекул 

1  

25 Практическая работа 1 «Гель-фильтрационное разделение 

биомолекул». 

1  

26 Проведение экспериментов. Отделение низкомолекулярного 

красителя от окрашенного белка.  Практическая работа 2 

«Тонкослойная хроматография липидов». 

1  

27 Оформление результатов 1  

28 Подготовка посуды. Приготовление подвижной фазы, 

заполнение камеры 

1  

29 Подготовка пробы из экстракта липидов желтка. Нанесение 

пробы. Высушивание пластины 

1  

30 Проявление под УФ-лампой в тѐмном кожухе/помещении. 

Проявление разных пластинок указанными реагентами.  

Практическая работа 3  «Идентификация функциональных 

групп различными агентами». 

1  

Раздел 4. Качественный и количественный анализ биомолекул. 

Практическая работа аналитического характера: 1. 

«Количественный анализ фосфатидилхолина. Определение 

липидного фосфора с помощью ферротиоцианата аммония 

(метод Стюарта)». 

4  

31 Ознакомление с правилами техники безопасности. Подготовка 

посуды. Приготовление раствора ферротиоцианата аммония 

1  

32 Подготовка проб для анализа: растворение навески яичного 

экстракта в хлороформе. Приготовление разбавленного раствора  

1  

33 Перенос ферротиоцианата, хлороформа и аликвот липидов 1  

34 Приготовление контрольного образца: три пробирки 

ферротиоцианата аммония и чистого хлороформа.  Анализ 

образцов на спектрофотометре. Расчѐт содержания 

фосфатидилхолина в пробе. 

1  

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

Раздел 4 Качественный и количественный анализ биомолекул 16  

1 Изучение процессов репликации ДНК в живых организмах (на 

примере геномной и плазмидной ДНК).  

1  

2 Ферменты, участвующие в процессах репликации (доклады 

учащихся). 

1  

3 Практические работы аналитического характера: 2. 

«Качественные реакции на наличие пуриновых оснований и 

1  
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остатков фосфорной кислоты в составе ДНК». 

4 Проведение качественных реакций на содержание пуриновых 

оснований и остатков фосфорной кислоты. Подведение итогов 

практического занятия. Оформление лабораторной работы 

1  

5 Практические работы аналитического характера: 3. 

«Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот» 

1  

6 Практические работы аналитического характера: 3. 

«Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот» 

1  

7 Практические работы аналитического характера: 3. 

«Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот» 

1  

8 Практические работы аналитического характера: 3. 

«Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот» 

1  

9 Практические работы аналитического характера: 4. 

«Качественный и количественный анализ наличия белков и 

аминокислот». 

1  

10 Обсуждение качественных реакций на белки и аминокислоты 1  

11 Проведение качественных реакций на белки: биуретовой 

реакции на содержание белка в гидролизате дрожжей, 

полученном ранее.  

1  

12 Проведение нингидриновой реакции. Изучение 

спектрофотометрического метода обнаружения белка и метода 

Бредфорда 

1  

13 Проведение первого этапа иммуноанализа.  1  

14 Работа с литературой. Просмотр видео 1  

15 Завершение работы с набором по иммуноанализу.  1  

16 Оценка результата 1  

Раздел 5 Компьютерное моделирование и визуализация структуры 

биомолекул 

15  

17 PyMol — программа для визуализации пространственной 

структуры биомолекул. Знакомство с уровнями структурной 

организации биомолекул и PDB-банком.  

1  

18 Знакомство с интерфейсом пользователя PyMol и 

возможностями визуализации элементов структуры белка на 

примере калиевого канала (PDB ID: 1BL8) 

1  

19 Визуализация структуры гемоглобина, титина, антитела (PDB 

ID: 1HHB, 3B43, 1IGT соответственно).  

1  

20 Работа с командной строкой PyMol 1  

21 Визуализация структуры нуклеосомы, т-РНК, ДНК (PDB ID: 

5CPI, 5L4O, 1BNA соответственно) 

1  

22 Визуализация структуры нуклеосомы, т-РНК, ДНК (PDB ID: 

5CPI, 5L4O, 1BNA соответственно) 

1  

23 Самостоятельный поиск белковых структур на сайтах 

https://www.rcsb.org/, http://pdb101.rcsb.org/, их визуализация в 

PyMol 

1  

24 Самостоятельный поиск белковых структур на сайтах 

https://www.rcsb.org/, http://pdb101.rcsb.org/, их визуализация в 

PyMol 

1  

25 Modeller — программа для компьютерного моделирования 

пространственной структуры белков. Теоретическая 

подготовка, знакомство с методом гомологичного 

моделирования. Подготовка скриптов. 

1  

26 Моделирование на подготовленных заранее файлах с 1  
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Рабочая программа факультативного  курса 

«Будь здоров» 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы факультативного курса: 

«Будь здоров» // Заикина Е. А. Будь здоров /Биология.  

 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: Учащиеся должны знать: 

- строение и функции биосистем разных уровней; 

- основы цитологии и гистологии биосистем; 

– составляющие понятий «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

– функции и показатели здоровья; 

– факторы риска, воздействие неблагоприятных факторов на здоровье человека; 

– наследственные болезни и наследственная предрасположенность к некоторым 

заболеваниям, способы их предупреждения; 

– болезни, зависящие от образа жизни и привычек; 

– способы профилактики вредных привычек; 

– о стрессе как реакции адаптации; 

– о влиянии социума на состояние здоровья; 

– особенности природной среды как источника инфекционных заболеваний, что такое 

эндемичные заболевания. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; движущих сил 

эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии. 

аминокислотной последовательностью и структурой-шаблоном 

27 Анализ полученной структуры в сравнении с шаблоном в 

PyMol.  

1  

28 Моделирование белков с известной кристаллической 

структурой 

1  

29 Знакомство с сервисами моделирования онлайн, а также базами 

данных http://www. uniprot.org/ и https://swissmodel.expasy.org/  

1  

30 Поиск и изучение пространственных моделей белков по 

собственному выбору 

1  

31 Поиск и изучение пространственных моделей белков по 

собственному выбору 

1  

Раздел 6 Итоговое занятие 3  

32 Профессия биохимик 1  

33 Работа с альманахом «Атлас новых профессий».  1  

34 Перспективы изучения науки биохимии и профессионального 

самоопределения (в формате круглого стола или урока-

дискуссии) 

1  



476 
 

 

- описывать клетки организмов (под микроскопом), готовить и описывать 

микропрепараты. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения элективного курса:   

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обла-

дающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения;  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран;   

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;    

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих технологий;   

- реализация установок здорового образа жизни;   

-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.    

Метапредметные результаты:   

-  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая уме-

ния видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поняти-

ям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;   

-  умение работать с разными источниками информации: находить информацию в раз-

личных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и спра-

вочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую; сохранять, передавать и представлять информацию в виде презента-

ции с помощью технических средств и информационных технологий;   

-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

-  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию, умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;   

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п.    

 

Раздел  II.Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Потребность быть здоровым (14 ч) 

Сущность здоровья. Функции и показатели здоровья. Совершенство физическое, 

духовное, социальное. Физическая и духовная красота человека в русском искусстве. 

Здоровье как ценность. Народные традиции и культура здорового образа жизни. 

Наследственные болезни и наследственная предрасположенность к заболеваниям. 

Диагностика и лечение наследственных болезней. Предупреждение наследственных 

болезней. 

Болезни, зависящие от образа жизни и привычек. 

Право на здоровье и  обязанность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. Управление здоровьем.  

Практические работы 

1. Анализ статистических данных по России, области и городу (рождаемость и 

смертность, естественный прирост населения, причины смертности). 

2. Составление и анализ родословных. 
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Проектная деятельность 

• Представление презентаций «Физическая и духовная красота человека в русском 

искусстве». 

• Проект «Учащиеся школы о здоровье и здоровом образе жизни», знакомство с методами 

социологических исследований (опрос, анкетирование). 

Тренинги: «Здоров будешь – все добудешь», «Кто я? Кто ты?», «Право на 

здоровье». 

Тема 2. Потребность знать свой организм (8 ч) 

Методы самодиагностики состояния здоровья. Определение гармоничности 

физического развития по соматометрическим, физиометрическим, соматоскопическим 

данным. Прогнозирование состояния здоровья.  

Практические работы по самодиагностике состояния здоровья.  

Проектная деятельность: составление паспорта здоровья.  

Тренинг: «Составляем паспорт здоровья». 

Тема 3. Потребность жить в благоприятной окружающей среде (20 ч)  

Здоровье – основное право человека. Факторы, влияющие на здоровье. Факторы 

риска. 

Человек среди людей. Культура общения и здоровье. Стресс как реакция 

адаптации организма. 

Человек в окружающей среде. Биологические ритмы. Погода и самочувствие. 

Природная среда как источник болезней. Инфекционные болезни: возбудители, пути 

передачи инфекции, профилактика. Эндемичные неинфекционные заболевания. 

Факторы окружающей среды, влияющие на здоровье. Среда жилого помещения.  

Практические работы 

1. Уровень здоровья, оценка состояния иммунитета. 

2. Проба по Бутейко. 

Проекты: «Идеальный дом», «Город, в котором хорошо всем». 

Тренинги: «Долгожители», «Душа обязана трудиться», «Был бы в здоровом теле 

здоровый дух», «Баллы тревоги», «Исцеляющая сила мысли», «Укротите свой гнев», 

«Сила слова». 

Тема 4. Потребность вести здоровый образ жизни (17ч)  
Образ жизни. Вредные привычки и зависимости. Навыки личной гигиены, 

двигательная активность, полезные привычки в поддержании здоровья. 

Культура питания, культура движения. Семья и здоровье. Химическая 

зависимость. Социальные болезни.  

Практические работы 

1. Определение состояния пищеварительной системы. 

2. Определение общего состояния дыхательной системы.  

Проект: «Здоровые потребности». 

Тренинг: «Хочу, могу, буду», «Твоя формула здоровья», «Урожай привычек», «Как 

надо выбирать невесту», «Зачем люди курят?», «Право выбора», «Привычка – вторая 

натура», «Идеальный вес», «Как составить рацион питания», «Правила питания в 

пословицах», «О пище, хозяйке и о многом другом». 

Тема 5. Потребность заботиться о здоровье (9 ч)  

Знакомство с методиками оздоровления. Творческая активность, здоровье и 

долголетие. 

Практическая работа «Определение степени закаленности».  

Проект «Как стать долгожителем?». 

Тренинги: «Хочешь быть здоровым – будь им», «Взгляни на одни и те же события 

по-разному», «Где взять калории радости?», «Родословное древо моей семьи», 

«Счастливое или ужасное завтра», «Правда о холестерине». 
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Раздел  III. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

Тема  1 Потребность быть здоровым  14  

1 Введение. Сущность здоровья. Функции и показатели здоровья. 1  

2 Практическая работа 1. Анализ статистических данных по 

Российской Федерации, области и городу (рождаемость и 

смертность, естественный прирост населения, причины 

смертности) 

1  

3  Совершенство физическое, духовное, социальное 1  

4 Физическая и духовная красота человека в русском искусстве 1  

5 Проект представление презентаций «Физическая и духовная 

красота человека в русском искусстве» 

1  

6 Здоровье как ценность. Народные традиции и культура здорового 

образа жизни 

1  

7 Проект «Учащиеся школы о здоровье и здоровом образе жизни», 

знакомство с методами социологических исследований (опрос, 

анкетирование) 

1  

8 Наследственные болезни и наследственная предрасположенность 

к заболеваниям  

1  

9 Диагностика и лечение наследственных болезней 1  

10 Практическая работа 2. Анализ родословных 1  

11 Предупреждение наследственных болезней. Болезни, зависящие от 

образа жизни и привычек 

1  

12 Право на здоровье и обязанность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих. Управление здоровьем 

1  

13 Тренинг «Здоров будешь — все добудешь 1  

14 Тренинг «Кто я? Кто ты?», «Право на здоровье» 1  

Тема 2 Потребность знать свой организм 8  

15 Методы самодиагностики состояния здоровья 1  

16 Практическая работа 3. Самодиагностика состояния здоровья 1  

17 Определение гармоничности физического развития по 

соматометрическим, физиометрическим, соматоскопическим 

данным 

1  

18 Прогнозирование состояния здоровья 1  

19 Практическая работа 4. Измерение кровяного давления 1  

20 Тренинг. Составляем паспорт здоровья 1  

21 Проект.  Составление паспорта здоровья 1  

22 Проект.  Составление паспорта здоровья 1  

Тема 3 Потребность жить в благоприятной окружающей среде  12  

23 Здоровье — основное право человека 1  

24 Факторы, влияющие на здоровье 1  

25 Факторы риска здоровью 1  

26 Человек среди людей 1  

27 Культура общения и здоровье 1  

28 Стресс как реакция адаптации 1  

29 Человек в окружающей среде 1  
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11 класс 

 

30 Биологические ритмы 1  

31 Погода и самочувствие 1  

32 Природная среда как источник болезней 1  

33 Инфекционные болезни: возбудители, пути передачи инфекции, 

профилактика 

1  

34 Эндемичные неинфекционные заболевания 1  

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож

-дения 

Тема3 Потребность жить в благоприятной окружающей среде  8  

1 Среда жилого помещения.  Проект  «Идеальный дом» 1  

2 Проект «Город, в котором хорошо всем» 1  

3 Практическая  работа №4 « Уровень здоровья, оценка состояния 

иммунитета». 

1  

4 Практическая  работа №5 « Проба по Бутейко». 1  

5 Тренинги:  «Долгожители», «Душа обязана трудиться» 1  

6 Тренинг  «Был бы в здоровом теле здоровый дух» 1  

7 Тренинг  «Баллы тревоги», «Исцеляющая сила мысли» 1  

8 Тренинг «Укротите свой гнев», «Сила слова»   

Тема4 Потребность вести здоровый образ жизни 17  

9 Образ жизни.  1  

10 Вредные привычки и зависимости. 1  

11 Навыки личной гигиены, двигательная активность, полезные 

привычки в поддержании здоровья. 

1  

12 Культура питания, культура движения.  1  

13 Семья и здоровье.  1  

14 Химическая зависимость.  1  

15 Социальные болезни. 1  

16 Практическая  работа №6 «Определение состояния 

пищеварительной системы». 

1  

17 Практическая  работа №7 « Определение общего состояния 

дыхательной системы». 

1  

18 Проект «Здоровые потребности». 1  

19 Тренинг «Хочу, могу, буду»,  1  

20 Тренинг «Твоя формула здоровья»,  1  

21 Тренинг «Урожай привычек», «Как надо выбирать невесту», 1  

22 Тренинг «Зачем люди курят?», 1  

23  Тренинг «Право выбора», «Привычка – вторая натура»,  1  

24 Тренинги «Идеальный вес», «Как составить рацион питания», 1  

25 Тренинги  «Правила питания в пословицах», «О пище, хозяйке и о 

многом другом». 

1  

Тема5 Потребность заботиться о здоровье 9  

26 Знакомство с методиками оздоровления.  1  

27 Творческая активность, здоровье и долголетие. 1  

28 Практическая работа «Определение степени закаленности».  1  

29 Проект «Как стать долгожителем?». 1  
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Рабочая программа факультативного  курса  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

создана на основе авторской программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы: основной курс,  элективные курсы / (авт.-сост. С.И.Львова). – 3-е 

изд., М.: Мнемозина, 2009. Рабочая программа элективного (факультативного) курса 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» рассчитана на 68 часов. 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Элективный  курс  «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10-11 

классах предполагает освоение предмета с целью формирования у обучающихся 

посредством освоения системы русского языка целостного представления о мире и 

формирования общей культуры личности как неотъемлемых составляющих современного 

выпускника общеобразовательной организации, способного ориентироваться в постоянно 

изменяющейся действительности, готового к таким изменениям и способного адекватно на 

основе общечеловеческих ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к 

изменяющейся среде, а также способного самому активно менять условия своей жизни и 

деятельности на благо себе, обществу и государству как нерасторжимому единству со-

ставляющих мира человеческого бытия. 

Важнейшими результатами освоения элективного курса являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвое-

ния языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, рус-

ской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультур-

ном мире; 

 через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего об-

разцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, фор-

мирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить 

малую родину, связывающей своѐ будущее с развитием своего края, города, села; 

 посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 

несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковы-

ми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, сфор-

мированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения 

русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой 

агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходи-

мости саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценно-

стями и идеалами гражданского общества; 

30 Тренинг: «Хочешь быть здоровым – будь им». 1  

31 Тренинги:  «Взгляни на одни и те же события по-разному», «Где 

взять калории радости?» 

1  

32  Тренинг: «Родословное древо моей семьи»,  1  

33 Тренинги:  «Счастливое или ужасное завтра», «Правда о 

холестерине». 

1  

34 Итоговый урок 1  
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 через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность ми-

ровоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики; 

 обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни.  

Метапредметные результаты: 

 способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодейст-

вию на основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных 

формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в кон-

кретной речевой ситуации; 

 обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности язы-

ковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими сти-

лями речи; 

 освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой принадлеж-

ности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргу-

ментов; 

 приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за приня-

тое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предло-

женным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным те-

мам проектов; 

 овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, целе-

сообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих 

речевых средств; 

 владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

 владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдви-

жение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для 

работы с информацией; 

 формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, целе-

сообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов за счѐт выполняемых в рамках программы проектных и исследова-

тельских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-

синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики.  

Предметные результаты: 

 сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный 

язык»; 

 понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении 

норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в 

ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

 владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка на-

выками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизве-

дѐнной речи; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нѐм информа-

ции (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

 умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных 

жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, свѐрну-

тых алгоритмических предписаний; 

 более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной лите-

ратуры; 
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 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать своѐ к ним отношение в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их приме-

нять; 

 осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в 

единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 

 

 

Раздел II. Содержание учебного курса 

Особенности письменного общения  
Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство 

двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой 

деятельности: говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) —

 слушание (восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с 

помощью графических знаков) — чтение (смысловая расшифровка графических знаков). 

Формы речевого общения: письменные и устные. 

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: в устной речи от смысла 

к средствам его выражения в письменной речи 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т. д. Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные 

типы), конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография как система правил правописания 
Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной 

передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 

способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, схема, 

таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 

1) правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 

2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а 

части слов слитно, реже — через дефис»); 

3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена 

собственные, с малой — нарицательные»); 

4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем 
Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного 

написания морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; сиэв 

заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- / / -кос-, -лаг-// -лож-, -бир-//-бер-, 

тир//-тер-, -стил- // стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса а); 2) раст//-рос-, -
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скак-// -скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- // -твор-, -

клан- // клон-, -зар-// -зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и 

неполногласными сочетаниями . 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности . 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов . 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при 

выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание. Различение 

суффиксов чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и - ик--, -ец- и ий- в именах 

существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Различение на письме 

суффиксов -ив- и -ев-; к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования 

сравнительной степени и превосходной степени прилагательных и наречий и написание 

суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме глагольных 

суффиксов ова- (ева) и ыва-(ива-). Написание суффикса е-или -и- в глаголах с приставкой; -

ться и -тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 

глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени . 

Правописание н и ни в полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. 

Различение окончаний -е и -и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание ы и и после ц; употребление разделительных ь и ъ.. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 

сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический 

анализ морфемно-словообразовательных моделей слов . 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правильного написания слов. 

Прием поморфемной записи слов  и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания 
Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 
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Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 

зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний . 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв 
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной 

буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?» 

Речевой этикет в письменном общении 
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевой этикет в частной и деловой 

переписке. Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении.  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 
Основное назначение пунктуации. Принципы русской пунктуации. 

Структура предложения и пунктуация. Основные функции пунктуационных знаков. 

Разделы русской пунктуации. 

Предложение и его основные признаки. Границы предложения, Знаки препинания в 

начале предложения. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе характеристики 

предложения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 

особенности предложений. 

Обособленные определения. Причастный оборот. Отличия причастного и 

деепричастного оборотов. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

Выделение на письме уточняющих, поясняющих и присоединительных членов 

предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Пунктуационное выделение междометий. 

Знаки препинания между частями сложного предложения 
Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 
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Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей. 

Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания 

при сочетании союзов. 

Знаки препинания при передаче чужой речи 
Прямая и косвенная речь. 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат 

Знаки препинания в связном тексте 
Связный текст как совокупность предложений. 

Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. 

Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение 

текста. 

Раздел III. Тематическое планирование 

10 класс 

№п/п Наименование разделов и тем 

 

Часы 

учебного 

времени 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Особенности письменного общения 2  

1 
Речевое общение как взаимодействие между людьми 

посредством языка. 
1  

2 
Речевая ситуация. Формы речевого общения: письменная 

и устная. 
 

1 
 

Орфография 32  

 Орфография как система правил правописания 2  

3 
Русское правописание. Орфография и пунктуация как 

разделы русского правописания. 
1  

4 Некоторые сведения из истории русской орфографии. 1  

 Правописание морфем 
18  

 Правописание корней 7  

5 Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. 1 
 

 

6 

 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и 

непроверяемые; е и э в заимствованных словах. 
1 

 

 

7 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы 

и и в корне после приставок); понятие о фонетическом 

принципе написания. 

1  

8 Группы корней с чередованием гласных 1  

9 
Обозначение на письме согласных корня: звонких и 

глухих, непроизносимых, удвоенных. 
1  

10 
Правописание иноязычных словообразовательных 

элементов. 
1  
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11 
Обобщение по теме «Правописание 

корней».Тест«Правописание корней» 
1  

 Правописание приставок 1  

12 
Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания. 
1  

 
 Правописание суффиксов 

7  

13 
Система правил,  связанная с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи 
1  

14 
Типичные суффиксы имен существительных и их 

написание. 
1  

15 Типичные суффиксы прилагательных и их написание 1  

16 Типичные суффиксы глагола и их написание. 1  

17 
Образование причастий с помощью специальных 

суффиксов. 
1  

18 

Правописание н и нн в полных и кратких формах 

причастий, а также в прилагательных, образованных от 

существительных или глаголов. 

1  

19 

Обобщение по теме «Правописание приставок и 

суффиксов».  Тест«Правописание приставок и 

суффиксов».   

1  

 Правописание окончаний 3  

20 
Система правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. 
1  

21 

Различение окончаний –е  и –и в именах 

существительных. Правописание личных окончаний 

глаголов. 

1  

22 

Употребление разделительных твердого и мягкого 

знаков. Этимологическая справка как прием объяснения 

написания морфем. 

1  

 Слитные, дефисные и раздельные написания. 10  

23 

Система правил раздела  «Слитные, дефисные и 

раздельные  написания» Роль смыслового и 

грамматического анализа слова при выборе правильного 

написания. 

1  

24 
Орфограммы, связанные с различением на письме 

служебного слова и морфемы. 
1  

25 
Грамматико- семантический анализ при выборе слитного 

и раздельного написания не с различными частями речи. 
1  

26 
Грамматико- орфографические отличия приставки и 

предлога. 
1  

27 
Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в 

наречиях. 
1  

28 

Обобщениепо теме «Слитные, раздельные и дефисные 

написания». Тест по теме «Слитные, раздельные и 

дефисные написания» 

1  

29 
Смысловые, грамматические и орфографические отличия 

союзов от созвучных сочетаний слов. 
1  
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11 класс 

30 
Образование и написание сложных слов (имена сущ., 

прилагательные, наречия). 
1  

31 

Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных 

словосочетаний. 

1  

32 
Употребление дефиса при написании знаменательных и 

служебных частей речи. 
1  

 Написание строчных и прописных букв 2  

33 
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе 

строчной или прописной буквы. 
1  

34 
Работа со словарем «Строчная или прописная?  

1  

№п/п Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Речевой этикет в письменном общении 2  

1 

Речевой этикет как правила речевого поведения. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. 

История эпистолярного жанра. 

1  

2 

Речевой этикет в дистанционном письменном 

общении:SMS-сообщения, электронные сообщения, 

виртуальные дискуссии и т. д. 

1  

 Пунктуация 32  

 
Пунктуация как система правил расстановки 

знаков препинания 
3  

3 

История пунктуации, назначение и принципы. 

Основные функции знаков: разделительные, 

выделительные, завершения. 

1  

4 

Разделы пунктуации.  Связный текст, конец 

предложения, простое и сложное предложения, прямая 

речь. 

1  

5 

Разделы пунктуации.  Связный текст, конец 

предложения, простое и сложное предложения, прямая 

речь. Тест 

1  

 Знаки препинания в конце предложения 1  

6 
Интонация конца предложения. Выбор знака с учетом 

цели высказывания 
1  

 Знаки препинания внутри простого предложения 13  

7 
Система правил раздела. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении. 
1  

8 
Знаки препинания между однородными членами 

предложения. 
1  

9 Однородные и неоднородные определения 1  

10 
Обобщение по теме « Знаки препинания между 

однородными членами предложения». Тест 
1  
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Рабочая программа факультативных курсов «Человек в глобальном мире» 

А. Н. Иоффе. Обществознание. Человек в глобальном мире. Глобальный мир в ХХI веке. 

Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

11 Обособленные определения 1  

12 
Причастный оборот как  особая синтаксическая 

конструкция. 
1  

13 Обособление приложений 1  

14 Обособление обстоятельств и дополнений. 1  

15 
Уточняющие, поясняющие и присоединительные 

члены предложения 
1  

16 Сравнительный оборот 1  

17 
Вводные слова. Семантико-грамматические отличия  

вводных слов от созвучных членов предложения 
1  

18 

Предложения с обращениями. Речевые формулы 

обращений. Пунктуационное выделение междометий, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно - 

восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и 

др.) 

1  

19 
Обобщение по теме «Знаки препинания внутри 

простого предложения». Тест 
1  

 
Знаки препинания между частями сложного 

предложения 
8  

20 
Грамматические и пунктуационные  особенности 

сложных предложений. Виды сложных предложений. 
1  

21 Сложноподчиненное предложение 1  

22 Сложноподчиненное предложение 1  

23 Бессоюзное сложное предложение 1  

24 Сложные синтаксические конструкции 1  

25 Сложные синтаксические конструкции 1  

26 Сложные синтаксические конструкции 1  

27 
Обобщение по теме «Знаки препинания междучастями 

сложногопредложения». Тест  
1  

 Знаки препинания при передаче чужой речи 3  

28 Прямая и косвенная речь 1  

29 Диалог 1  

30 Разные способы оформления цитат на письме   1  

 Знаки препинания в связном тексте 4  

31 Связный текст. Авторские знаки 1  

32 Абзац как пунктуационный знак 1  

33 Итоговое   тестирование 1  

34 Урок обобщения 1  
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1. Обществознание. Человек в глобальном мире. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Уч-

реждений: с вкладышем / (Л.В. Поляков, В.В. Фѐдоров, К.В. Симонов и др.); под ред. 

Л. В. Полякова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009 год. 

2. Обществознание. Глобальный мир в ХХI веке. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений: с вкладышем / (Л.В. Поляков, В.В. Фѐдоров, К.В. Симонов и др.); под 

ред. Л. В. Полякова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009 год. 

 

Раздел 1 . Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения факультативного курса ученик должен 

знать/понимать: 
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гума-

нитарного познания. 

Уметь: 
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, про-

цессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной ин-

формации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

 

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиови-

зуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществовед-

ческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 

объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изу-

ченных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной систе-

мы,социальных качеств человека); 

 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественныхнаук; 
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подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике. 

Личностные результаты 

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

к познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные пла-

ны; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собст-

венного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на осно-

ве осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей стра-

ны; 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского 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, уваже-

ние к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором на-

ционального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

свободы человека и гражданина; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общест-

венной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общест-

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоор-

ганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справед-

ливости, милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему                

миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-

тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 
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 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных 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 соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодейст-

вия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом коман-

ды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

Раздел 2.   Содержание  программы учебного курса. 

Введение(1ч) 
Обществознание как интегративный курс, обобщающий достижения разных наук - филосо-

фии, психологии, социологии, политологии, юриспруденции, экономики, экологии и др. Це-

ли и задачи курса, его особенности. 

Тема1. Природа человека и познание мира (4 ч) 
Человек и глобальный мир. Природа человека. Человек и человечество. 

Ноосфера как область взаимодействия природы и общества, где разумная 

человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. Культура - про-

дукт человеческой деятельности, «вторая природа». Человек как «культурное существо», ог-

раниченность биологической природы человека как источник и причина культуры и экспан-

сии человечества. Глобализация - процесс дальнейшего раскрытия природы человека. Необ-

ходимость дополнения глобализации локализацией, взаимосвязь глобализации и локализа-

ции. 

Познание мира. Формы знания. Знания достоверные, истинные, научные и ненаучные. За-

кон трѐх стадий Огюста Конта. Религия как форма знания. Атеизм и агностицизм. Что даѐт 
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человеку религиозное знание. Философия как форма знания, определения философии. Сход-

ство и различия между философией и религией. Наука как форма знания, еѐ особенности. 

Роль науки в современном обществе. Наука и идеология. 

Познание и образование. Образование как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, имеющий целью дос-

тижение обучающимся установленных государством образовательных уровней. Роль образо-

вания в современном мире и в России. Мотивация получения образования и подвижность 

профессиональной жизни современного человека. Формы постдипломного образования. Об-

разование как инструмент социальной мобильности. Стратификация образования, еѐ досто-

инства и недостатки. 

Основные понятия: агностицизм, вера, глобализация, знание, культура, локализация, наука, 

научное знание, образование, социальная стратификация, суждение, философия, человечест-

во, эмпирическое знание. 

Т е м а 2. Мир семьи (4 ч) 

 

Возникновение и история семьи. Род, племя, семья. Социологическое и 

правовое определение семьи. Возникновение семьи, экзогамия и эндогамия. Патриархальная 

семья, еѐ особенности. Власть главы патриархальной семьи. Брак в патриархальной семье. 

Различные формы брака и семьи в прошлом и настоящем. Семья и экономика. Историческая 

эволюция семьи как экономического отношения. Брак через покупку, его возникновение и 

особенности. Функции платы за невесту в браке через покупку. Восприятие брака-покупки в 

прошлом и в наше время. Брак с приданым, функции приданого. Романтический брак и ма-

териальный расчѐт. Брачный договор (контракт). Особенности брачного договора по Семей-

ному кодексу Российской Федерации. Семья сегодня и завтра. Семейное право как регулятор 

личных и производных от них имущественных отношений между гражданами, возникающих 

из брака, рождения детей и принятия их в семью на воспитание. Семья и демографические 

проблемы современного мира и России. Государственная политика РФ в сфере семейных от-

ношений. Тенденции развития современной семьи: изменение семейного статуса пожилых 

супружеских пар, переход от традиционной, патриархальной к нуклеарной семье, распро-

странение эгалитарной семьи. Особенности реализации данных тенденций в современной 

России. Семья будущего. 

Основные понятия: брак, брачный договор, отрасль права, племя, род, 

семейное право, семья, экзогамия, эндогамия. 

Т е м а Ш. Обычай, мораль, право – 6ч. 

 

От обычая к морали. Обычай как форма нормирования поведения, его 

особенности и основания. Психологическое и культурологическое объяснение возникнове-

ния обычаев. Функции обычая в прошлом и в настоящем. Мораль и обычай: сходство и раз-

личия. Аморализм. Понятие санкций. Виды санкций: позитивные и негативные, формальные 

и неформальные. Способы легитимации морали и формализации моральных норм и санкций. 

Общечеловеческие ценности и мораль XXI в. Глобализация как сочетание одновременно 

протекающих процессов глобализации и локализации. Глобализация и общечеловеческие 

ценности, проблема существования общечеловеческих ценностей. Ценность человеческой 

личности. Ценность свободного выбора. Происхождение и функции права. Понятие права. 

Возникновение права. Правовой обычай и обычное право. Различные национальные право-

вые системы, необходимость сравнительного правоведения. Сходство и различия права и 

обычая и морали. Кодификация права. Концепция правового государства, его признаки. Пра-

вовое сознание и правовой нигилизм. Коррупция и другие последствия правового нигилизма, 

необходимость его изживания. Нормативно-правовые документы и правоохрана в Россий-

ской Федерации. Право законодательной инициативы и органы законодательной власти в 

Российской Федерации. Закон как нормативно правовой акт, обладающий высшей юридиче-

ской силой и регулирующий наиболее значимые отношения. Конституция РФ - Основной 

закон. Виды законов Российской Федерации. Подзаконные нормативно-правовые акты. Ие-
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рархия нормативно-правовых актов в России. Три уровня властных органов в России: феде-

ральный, субъектов Федерации и местного самоуправления. Понятие правонарушения и его 

признаки. Вменяемость и достижение определѐнного возраста как обязательные свойства 

правонарушителя. Виды правонарушений. Особенности преступления как вида правонару-

шения. Уголовный кодекс. Проступок и виды проступков. Основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие ответственность за проступки. Охрана права и правоохранительные ор-

ганы. Конституционный суд и Уполномоченный по правам человека, их роль в охране права. 

Правозащитные общественные организации. Право в глобальном мире. Понятие междуна-

родного права и история его возникновения и развития. Роль России в становлении между-

народного права. Соотношение международного и национального права. ООН и междуна-

родное право. Международный суд, Международный уголовный суд и международные три-

буналы. Основные международные договоры и конвенции, посвящѐнные защите прав чело-

века. Содружество Независимых Государств и Совет Европы как субъекты современной сис-

темы международного права. 

основные понятия: аморализм, геноцид, глобализация, доктрина, Женевские конвенции, за-

кон, кодификация, легитимация, международное право, мораль, общечеловеческие ценности, 

обычай, обычное право, подзаконные акты, право, правовой обычай, правонарушение, пра-

восознание, преступление, преступление против человечности, проступок, санкции. 

Тема IV. Мир занятий и профессий – 4ч. 

 

Труд в человеческой жизни. Понятие труда. Внутренняя противоречивость труда как соци-

ального явления, историческая эволюция представлений о труде. Негативное, нейтральное и 

позитивное понимание труда. Процесс труда и факторы производства. Разделение труда, его 

возникновение и виды, Преимущества и недостатки разделения труда. Человек на рынке 

труда. Рабочая сила, работник и работодатель. Факторы и особенности рынка труда. Истори-

ческая эволюция рынка труда, его саморегулирование, государственное и общественное ре-

гулирование. Преимущества и недостатки свободного рынка труда для работодателя и ра-

ботника. Проблема безработицы, Выбор профессии. Профессия как род трудовой деятельно-

сти человека. Специальность и специализация как формы профессии. Классификация про-

фессии. Профессии стандартной занятости: рабочие и служащие. Заработная плата и соци-

альный пакет. Самозанятость, еѐ отличия от работы по найму. Свободные профессии. Пред-

принимательство и предпринимательская деятельность. Мотивация выбора профессии. Сис-

тема профессиональной ориентации и профессионального консультирования. 

Основные понятия: предприниматели, представители свободных профессий, профессия, ра-

ботник, работодатель, рабочая сила, рабочие, разделение труда, рынок труда, самозанятость, 

служащие, социальный пакет, стандартная занятость, труд. 

Т е м а У. Человек и хозяйство – 4ч. 

 

Рыночная экономика. Рыночная экономика как специфический способ 

организации хозяйственной деятельности, еѐ особенности. Виды собственности в рыночной 

экономике, частная собственность на средства производства как обязательное условие ры-

ночной экономики. Понятие товара. Формула «товар - деньги - товар» как выражение сущно-

сти рыночной экономики. Понятие биржи, функции биржи в рыночной экономике. Виды 

бирж. Фондовые биржи, их специфика. Акции и акционерная собственность. Ликвидность 

акций. Капитализация и конкурентоспособность предприятий. 

Соотнесение ситуации на бирже и в реальном секторе экономики. 

Рыночная экономика и деньги. Сущность и ключевые функции денег. Бартер и денежное об-

ращение. Центральные банки как уполномоченные государством регуляторы сферы денеж-

ного обращения, наделенные правом эмиссии. Центральный банк России и его функции по 

Конституции РФ. Угроза недостатка или избытка денег в обращении, понятие инфляции. 

Роль кредита в рыночной экономике. Кредитование предпринимательства, потребительское 

кредитование, ипотека, кредитные карточки. Рыночная экономика и государство. Саморегу-

ляция рыночной экономики и необходимость регулирования со стороны государства. Раз-
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личные взгляды на роль государства в экономике. Валовой внутренний продукт как основ-

ной показатель экономического развития. Бюджет и бюджетный процесс в Российской Фе-

дерации. Налоги и пошлины как основные источники доходов государственного бюджета. 

Монополизм и борьба с ним, антимонопольная политика. Социальное государство, его осо-

бенности. Глобальная конкуренция и Всемирная торговая организация. Протекционизм и 

свободная торговля. 

Основные понятия: акция, бартер, биржа, бюджет, валовой внутренний продукт, инвестор, 

инфляция, исходный капитал, капитализация, конкурентоспособность, конъюнктура, кре-

дитная карточка, ликвидность, налог, пошлина, средства производства, экономика, эмиссия. 

Т е м а VI. Что такое политика -4 ч. 

 

Человек и власть. Политика как взаимодействие людей с целью создания, поддержания и 

смены власти. Понятие власти и особенности данного феномена. Государство и государст-

венная власть. Признаки государства. Государство как средство обеспечения личной безо-

пасности и порядка и одновременно как источник опасности для граждан. Принцип разделе-

ния властей и представительное правление как защита от властного произвола. Переход от 

представительного правления к демократии. Прямая и представительная демократия. Поли-

тические партии. Демократия и национальные интересы, нация как политическое сообщест-

во. Государство и народ. Территориальная целостность и суверенитет как ценности, объеди-

няющие граждан государства. Унитарные и федеративные государства, сходство и различия 

между ними. Конфедерация как форма межгосударственного союза. Национальное государ-

ство в условиях глобализации. Феномен Европейского союза. Европарламент и общеевро-

пейские политические партии. Политика в глобальном мире. ООН как регулятор междуна-

родных отношений. Структура ООН (Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Гене-

ральный секретарь). Организация Североатлантического договора (НАТО) в современном 

мире. Проблема расширения НАТО на восток. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 г. 

как пример торжества «права силы» И нарушения норм международного права. Двойствен-

ность современного международного права, его коллизии. Роль США в современном гло-

бальном мире, войны США в Афганистане и Ираке. 

Основные понятия: легитимность, национальные интересы, политика, 

политическая партия, представительная демократия. 

Т е м а VII. Человек в глобальных информационных сетях -1ч. 

 

Способы передачи информации. Первая коммуникационная революция, еѐ технологическая 

основа, социальные и политические последствия. Вторая коммуникационная революция, фе-

номен телевидения как средства массовой информации. Влияние телевидения на образ жиз-

ни и отношение к информации. Телевизионная реклама и брендинг. Третья коммуникацион-

ная революция, еѐ  особенности. Человек виртуальный. Изобретение компьютера и Интерне-

та. Превращение Интернета в общедоступное средство связи и всемирного общения. Появ-

ление виртуального мира. Способы общения в Интернете. Конкуренция Интернета с телеви-

дением и другими СМИ. Открытость Интернета. Прямая коммуникация между властью и 

народом в Интернете. Глобальное общение как самопознание. Проблема отбора информации 

в современном мире. Кризис перепроизводства информации и потеря традиционных ориен-

тиров информационного поиска. Коммерциализация Интернета и еѐ последствия. Возможно-

сти использования Интернета в целях саморазвития. 

Основные понятия: виртуальная реальность, коммуникационная революция. 

Т е м а VIII. Природа и Родина – 4 ч. 

 

Человек многообразный. Влияние природы на человеческие сообщества, связь между при-

родными условиями и образом жизни сообществ. Взгляды Аристотеля, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. 

Руссо, . Н. Гумилѐва на роль природно-географического фактора в истории. Уникальность 

природно-географических условий нашей страны, влияние их на исторический путь России. 

Пространство и народ: от Древнерусского государства до наших дней. Россияне как много-
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национальный народ. Историческая судьба русского народа. Особенности Древнерусского 

государства. Единство восточных славян в Древней Руси. Русь Московская, осознание себя 

последним оплотом православия в мире и последствия принятия данной концепции. Освое-

ние монашеством и казаками новых земель. Возникновение Российской империи и еѐ специ-

фика. Влияние фактора обширного пространства на историческое развитие России. Гибель 

российской империи. Советский Союз и его распад. Глобальный мир и Родина. Взаимосвязь 

размеров страны и еѐ  влияния в современном мире. Территориальная целостность как один 

из ключевых 

принципов международных отношений. Рост внимания к малоосвоенным территориям с су-

ровыми природными условиями, причины и последствия данного явления. Направления ми-

грационных потоков в современном мире, последствия миграции для стран, отдающих и 

принимающих переселенцев. Экологические проблемы современного мира и Российской 

Федерации. Цели и формы экологического движения. 

Основные понятия: клонирование, метисация, морской шельф, экологическое сознание. 

Итоговое повторение 2ч. 

 

Понятия философия, религия, наука, экономика, политика, мораль, право, их функции в об-

ществе и изменения в эпоху глобализации. Анализ феноменов современного мира с различ-

ных точек зрения (религиозной, нравственной, научной, политико-правовой и пр.). 

Особенности человеческого бытия в современном мире. Человек как субъект семейно-

брачных, экономических, политико-правовых, информационных отношений. Характер этих 

отношений в прошлом и в эпоху глобализации. 

Раздел 3.Тематическое планирование 

 

                                                       10 класс 

№ Наименование раздела и тем. Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1. Вводное занятие. 1  

 Глава 1. Природа человека и познание мира.  4 ч.  

2. Человек и глобальный мир. 1  

3. Познание мира и формы знания. 1  

4. Познание и образование. 1  

5. Итоговое повторение по главе 1.  1  

 Глава 2. Мир семьи. 4 ч.  

6. Возникновение и история семьи. 1  

7. Семья и экономика. 1  

8. Семья сегодня и завтра. 1  

9. Итоговое повторение по главе 2. 1  

 Глава 3. Обычай, мораль, право. 6 ч.  

10. От обычая к морали. 1  

11. Общечеловеческие ценности и мораль 21 века. 1  

12. Происхождение и функции права. 1  



497 
 

 

13. Нормативно- правовые документы и правоохрана в 

Российской федерации. 

1  

14. Право в глобальном мире. 1  

15. Итоговое повторение по главе 3. 1  

 Глава 4. Мир занятий и профессий. 4 ч.  

16. Труд в человеческой жизни. 1  

17. Человек на рынке труда. 1  

18. Выбор профессии. 1  

19. Итоговое повторение по главе 4. 1  

 Глава 5. Человек и хозяйство. 4 ч.  

20. Рыночная экономика. 1  

21. Рыночная экономика и деньги. 1  

22. Рыночная экономика и государство. 1  

23. Итоговое повторение по главе 5. 1  

 Глава 6. Что такое политика. 4 ч.  

24. Человек и власть. 1  

25. Государство и народ. 1  

26. Политика в глобальном мире. 1  

27. Итоговое повторение по главе 6. 1  

 Глава 7. Человек в глобальных информационных 

сетях.  

1 ч.  

28. Способы передачи информации. Человек 

виртуальный. 

1  

 Глава 8. Природа и Родина. 4 ч.  

29. Многообразие человеческих сообществ. 1  

30. Пространство и народ: от Древнерусского 

государства до наших дней. 

1  

31. Глобальный мир и Родина. 1  

32. Итоговое повторение по главе 8. 1  

33-34. Итоговое повторение. 2  

 

 

Рабочая программа факультативных курсов  «Глобальный мир в ХХI веке» 
 

А. Н. Иоффе. Обществознание. Человек в глобальном мире. Глобальный мир в ХХI веке. 

Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009. 
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3. Обществознание. Человек в глобальном мире. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Уч-

реждений: с вкладышем / (Л.В. Поляков, В.В. Фѐдоров, К.В. Симонов и др.); под ред. 

Л. В. Полякова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009 год. 

4. Обществознание. Глобальный мир в ХХI веке. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений: с вкладышем / (Л.В. Поляков, В.В. Фѐдоров, К.В. Симонов и др.); под 

ред. Л. В. Полякова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009 год. 

 

Раздел 1 . Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения факультативного курса ученик должен 

знать/понимать: 
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гума-

нитарного познания. 

Уметь: 
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, про-

цессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной ин-

формации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

 

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиови-

зуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществовед-

ческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 

объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изу-

ченных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной систе-

мы,социальных качеств человека); 

 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественныхнаук; 
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подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике. 

Личностные результаты 

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

к познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные пла-

ны; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собст-

венного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на осно-

ве осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей стра-

ны; 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского 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, уваже-

ние к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором на-

ционального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

свободы человека и гражданина; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общест-

венной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общест-

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоор-

ганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справед-

ливости, милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему                

миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-

тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 
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 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных 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 соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодейст-

вия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом коман-

ды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Раздел 2.   Содержание  программы учебного курса. 

 

Вводное занятие (1 ч) 

 

Мир в современную эпоху. Процесс глобализации — его пути и направления. Место России 

в современном мире. Основные проблемы, существующие в современном мире. Знакомство 

со структурой и содержанием учебника для 11 класса под редакцией Л. В. Полякова «Обще-

ствознание. Глобальный мир в XXI веке». 

Т е м а I. Общество и общественное сознание (2 ч) 

 

Основные функции и подсистемы общества. Человек — существо 

общественное. Общество как условие появления человека и результат его деятельности. 

Функции общества. Подсистемы общества. Направление и характер развития человечества. 

Традиционные (аграрные), индустриальные и постиндустриальные (информационные) обще-

ства. Особенности функционирования общественных подсистем в каждом из типов обществ. 

Общественное сознание и его формы. Индивидуальное и общественное сознание. Эмоцио-

нально-чувственное отношение к миру — искусство. Эмоционально- доверительное отноше-
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ние к миру — религия. Доверительно-практическое отношение к миру — мораль. Эмоцио-

нально-рассудочное отношение к миру — наука. Чувственно-рассудочное отношение к миру 

— право. Практически- преобразовательное отношение к миру — идеология. Общественное 

сознание и типы обществ. Идеологии и ценности общественных групп. Новое отношение к 

миру в постиндустриальную эпоху. Глобальный и локальный характер постиндустриального 

общества. 

Основные понятия: общество, сознание, общественное сознание, эволюция, система, под-

система, функция, социализация, традиционное (аграрное) общество, индустриальное обще-

ство, постиндустриальное общество, глобализация, культура, экономика, политика, право, 

наука, идеология, искусство, религия, мораль. 

Т е м а II. Образы человечества в культурных традициях 

и современных социально-политических теориях (3 ч) 

 

Российская государственность и российская цивилизация. Единство 

человечества. Россия в современном мире. Становление российской 

государственности. Норманисты и антинорманисты о начале российской государственности. 

Влияние принятия христианства на развитие российской государственности. Русские земли: 

от раздробленности к централизации. 

Становление централизованного государства. Концепция «Москва — Третий Рим». Церков-

ный раскол и его значение. Российская империя. Западники и славянофилы. Российский 

опыт универсального взгляда на развитие общества. Единство в разнообразии: особые пути к 

новому мироустройству. Лидерство в глобальном мире. Борьба М. Ганди за права индийцев. 

Гражданское неповиновение и пассивное сопротивление. Китайская традиция: опыт всемир-

ного влияния через самодостаточность. Латинская Америка: к справедливому мироустройст-

ву через «теологию освобождения». Опыт соединения борьбы за социальную справедливость 

с фундаментальными ценностями католического христианства. 

Идея единого человечества в исламской цивилизации. Западные теории мироустройства. Че-

ловек и человечество — открытия западной цивилизации. Влияние протестантской этики на 

развитие западной цивилизации. Возрастание влияния науки. Просвещение. Марксистские 

теории развития. Социал-демократическое движение в XIX — начале XX века. Победа 

большевиков в России и строительство социализма в отдельно взятой стране. Пересмотр 

марксистской концепции И. Валлерстайном. Представление Ф. Фукуямы о «конце истории». 

С. Хантингтон и теория «столкновения цивилизаций». Признание разнообразия культур. 

Основные понятия: государственность, раскол, абсолютизм, империя, западники, славяно-

филы, ненасилие, пацифизм, теология, либерализм, мировые и национальные религии, мар-

ксизм, цивилизация. 

Т е м а III. Что нас разделяет (2 ч) 

 

Культура: понятие, многообразие, формы. Социализация как фактор 

сохранения культуры. Факторы, влияющие на социализацию. Виды культуры. 

Влияние глобализации на культуру. Нации и национальности. Этнические факторы в госу-

дарственном развитии. Национальный фактор во внутригосударственных и межгосударст-

венных конфликтах. Национализм и патриотизм. Религия и язык как явления культуры. Рас-

пространение религиозных конфессий на Земле. Мировые религии. Влияние религии на го-

сударственное устройство и политику. Многообразие культур — многообразие языков. Рас-

пространение языков в мире и языковая политика. Причины современных конфликтов и пути 

их преодоления. Последствия распространения миграции в современном мире. Практика 

«плавильного котла» и мультикультурализм. 

Основные понятия: социализация, традиции, культура, государство, суверенитет, нация, эт-

ническая общность, национализм, патриотизм, религия, светское государство, миграция. 

Т е м а IV. Мир после крупнейшей геополитической 

катастрофы XX века (2 ч) 
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Мировое сообщество после «холодной войны». Ялтинская система 

мироустройства. Глобальный конфликт двух систем — социализма и капитализма. Двухпо-

люсная система мира — СССР и США. Гонка вооружений. Усиление влияния исламского 

мира. Нефть и мировое лидерство. Распад социалистического лагеря. Появление новых цен-

тров силы. «Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе. Демократическая система в 

современном политическом развитии. Испытания демократии в современном мире. Столк-

новения различных демократических ценностей друг с другом. Единое бизнес пространство 

в глобальном мире. Монополии в экономике. Влияние глобализации на социальную ситуа-

цию в разных странах. Борьба с бедностью и голодом. 

Основные понятия: «холодная война», сверхдержавы, «третий мир», гонка вооружений, 

ядерное оружие, коррупция, транснациональные корпорации. 

Т е м а V. Учитесь мыслить глобально (4 ч) 

 

Феномен мирового лидерства. США после «холодной войны». Стратегия национальной 

безопасности США и понимание ими своей роли в мире. Борьба с международным терро-

ризмом. Геополитические интересы США. Стандарты демократии и их понимание. Геополи-

тические конкуренты. Отношения с политическими союзниками. Зоны особого внимания во 

внешней политике США. Россия в глобальной конкуренции. Понимание национальной безо-

пасности в России. Модернизация государственного механизма как приоритетное направле-

ние. Интересы России по Концепции национальной безопасности. Основные задачи внут-

реннего развития. Отношение к современным военным угрозам. Угрозы национальной безо-

пасности России и предполагаемые ответы. 

Ориентация на многополярность современного мира. Политика на постсоветском простран-

стве — успехи и трудности взаимодействия. Россия на мировом энергетическом рынке. Ев-

ропейский союз и его миссия. «Старая» и «новая» Европа. Европейская комиссия и Европей-

ский парламент. Поиск энергетической безопасности. 

Отношения России и Евросоюза — возможности стратегического партнерства. Последствия 

расширения миграционных процессов. Сложности европейской интеграции. Перспективы 

развития Евросоюза. Китай на пути к глобальной державе. От регионального лидера к гло-

бальному игроку. Внутренние ограничения экономического развития. Континентальный и 

островной Китай. Воплощение в практику принципа «одна страна — две системы». Страте-

гия национального развития Китая. Идея «четырех модернизаций». Экологическая ситуация 

и здоровье населения. Позиция Китая в Азиатском регионе. 

Основные понятия: двойные стандарты, сепаратизм, международный терроризм, модерниза-

ция, Европейский союз (Евросоюз), Всемирная торговая организация (ВТО). 

Т е м а VI. Глобальная экономика (2 ч) 

 

Становление единого мирового хозяйства. Эпоха «зональной глобализации». Экономические 

эксперименты в XX веке — от коммунистической идеи к обществу массового потребления. 

Появление идеи «государства всеобщего благоденствия». Неолиберализм. Общество массо-

вого потребления. Глобализация экономики. Теория «пределов роста». Новые формы капи-

тала: кадровый, интеллектуальный, символический, социальный, культурный. «Штабная 

экономика». Возникновение геоэкономических регионов. Модель современной экономики — 

геокон(геоэкономическая конструкция). Взаимоотношения разных слоев (регионов) геокона. 

Россия в глобальной экономике. Противоречивость результатов глобализации экономическо-

го развития. Альтернативы экономического развития России. Факторы, влияющие на модель 

экономического развития. Перспективы экономического развития России. Среда «инноваци-

онной культуры». Особенности общественного и экономического развития России. Кратко-

срочные цели национальной инновационной инициативы. Система научно-

исследовательской деятельности. Задача охраны российской интеллектуальной собственно-

сти. Риски в современном экономическом развитии. Национальные интересы и принцип 

справедливой глобализации. 
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Основные понятия: зональная глобализация, средний класс, геокон, 

геоэкономические регионы, информационная экономика, трофейная экономика, «штабная 

экономика». 

Т е м а VII. Глобальная безопасность (3 ч) 

 

Сила оружия в современном мире. Угрозы существованию человечества. 

Глобальные противоречия в современном мире. Борьба за лидерство в 

современном мире. Влияние и контроль в современном мире. Ядерное оружие — реальная 

опасность. Договоры о нераспространении ядерного оружия. Проблемы, связанные с ограни-

чением распространения ядерного оружия. Современные конфликты. Причины конфликтов в 

глобальном мире. 

Экономика и экология: поиски равновесия. Экологическая ситуация в современном глобаль-

ном мире. Глобальный характер экологических проблем. Экологическая ответственность и 

экологическая культура. «Экспорт» экологических проблем в современном мире. Промыш-

ленное развитие и угроза экологической катастрофы. Экологические программы. Экология и 

здоровье человека. Необходимость баланса между экономическими интересами и экологиче-

ской необходимостью. XXI век и новые угрозы для человечества. Зависимость человека от 

машин и технологий. Экстенсивное развитие и экономические ресурсы. Основные типы со-

временных ресурсов. Пути решения проблемы недостаточности ресурсов. Угроза междуна-

родного терроризма и ее последствия. Глобальный характер угрозы терроризма. Меры по 

борьбе с терроризмом. Технические возможности для установления глобального контроля 

человека в XXI веке. 

Основные понятия: геноцид, экологическая ответственность, пандемия. 

Т е м а VIII. Власть в информационном обществе (3 ч) 

 

Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. 

Западное общество и информатизация. Успешность в информационную эпоху. Средний 

класс и его роль. Власть в информационную эпоху. Источник социальных различий в ин-

формационном обществе. Новые очаги социальных конфликтов. Когнитариат. Рост ценности 

образования. Информация и демократия. Сила общественного мнения. Технологии «жест-

кой» и «мягкой» силы. Манипулирование общественным сознанием. Переход к информаци-

онному обществу и политическое развитие. 

Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом. Роль средств 

массовой информации в современном мире. СМИ и формирование мировоззрения современ-

ного человека. Создание общественной повестки дня. «Четвертая власть». Функции СМИ. 

Государство и свобода СМИ. Конструктивная и деструктивная позиции СМИ. Политическое 

влияние СМИ. Нетократия. Информация в современном мире. Общество открытой коммуни-

кации. Сетевые средства массовой информации. Новое структурирование общества. 

Многостороннее общение и обмен информацией. Секторная структура 

информационного общества. Иерархия в информационном мире. Политические институты 

индустриального общества и нетократы. 

Основные понятия: информатизация, средний класс, когнитариат, 

манипулирование, стереотипы, средства массовой информации, нетократия, коммуникация, 

Интернет, иерархия. 

Т е м а IX. Россия и «русский мир» (4 ч) 

 

Особенности русской политической культуры. Формы самоуправления в древнерусских го-

родах. Вечевые органы власти. Собирание русских земель и изменение политической куль-

туры. Авторитарная и патриархальная политические культуры. Политическая свобода в ав-

торитарной политической культуре. Отношения подданных и главы государства в патриар-

хальной политической. 

Раздел 3.Тематическое планирование 
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№ Наименование раздела и тем. Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1. Вводное занятие. 1  

 Глава 1.  Общество и общественное сознание. 2 ч.  

2. Основные функции и подсистемы общества. 1  

3. Общественное сознание и его формы. 1  

 Глава 2. Образы человечества в культурных традициях 

и современных социально-политических теориях. 

3 ч.  

4. Российская государственность и российская цивилизация. 1  

5. Единство в разнообразии: особые пути к новому 

мироустройству. 

1  

6. Западные теории мироустройства. 1  

 Глава 3. Что нас разделяет. 2 ч.  

7. Культура: понятие, многообразие, формы. 1  

8. Религия и язык как явления культуры. 1  

 Глава 4. Мир после крупнейшей геополитической 

катастрофы 20 века. 

2 ч.  

9. Мировое сообщество после «холодной войны». 1  

10. «Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе. 1  

 Глава 5. Учитесь мыслить глобально. 4 ч.  

11. Феномен мирового лидерства. 1  

12. Россия в глобальной конкуренции. 1  

13. Европейский союз и его миссия. 1  

14. Китай на пути к глобальной державе. 1  

 Глава 6. Глобальная экономика. 2 ч.  

15. Становление единого мирового хозяйства. 1  

16. Россия в глобальной экономике. 1  

 Глава 7. Глобальная безопасность. 3 ч.  

17. Сила оружия в современном мире. 1  

18. Экономика и экология: поиски равновесия. 1  

19. 21 век и новые угрозы для человечества. 1  

 Глава 8. Власть в информационном обществе. 3 ч.  

20. Информационное общество: политическое и социальное 

своеобразие. 

1  

21. Средства массовой информации: между властью и 

гражданским обществом. 

1  

22. Нетократия. 1  

 Глава 9. Россия и « русский мир». 5 ч.  

23. Особенности русской политической культуры. 1  

24-25. Политическая система современной России. 2  

26. Развитие гражданского общества в современной России. 1  

27. Россия - « ближний круг» и « русский мир». 1  

 Глава 10. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи. 4 ч.  

28. Угрозы  и вызовы для Россия в 21 в. 1  

29. Экономические, военные, экологические и социальные 

риски для России. 

1  

30. Решение национальных задач на основе эффективной 

демократии. 

1  

31. Геополитическая и цивилизационная миссия России в 21 в. 1  

32. Итоговое повторение по главе 10. 1  
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 Итоговое повторение. 2 ч.  

33. Общественное многообразие современного мира. 1  

34. Геополитическое лидерство. 1  

 

Рабочая программа факультативного курса «История родного края» 
 

                     Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
Курс содержит материал, не входящий в школьный курс истории. Курс имеет как 

теоретическую, так и практическую направленность. Он включает в себя знакомство с 

основными понятиями и категориями генеалогии, изучение специфических особенностей 

методов сбора информации и еѐ анализа. Материал программы содержит формулировки, 

позволяющие привлечь внимание школьников к таким понятиям, как честь, долг, 

благородство, милосердие, служение Отечеству. Рассмотрение круга определенных вопросов 

позволит подвести учащихся к пониманию важности духовности, как гуманистической 

ценности, приобщить их к опыту духовной и культурной жизни предшествующих 

поколений, поможет им уяснить собственные идеалы, определить лично значимые 

ориентиры. Курс направлен на то, чтобы ученик проживал историю своей малой Родины. 

Программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность 

обучающихся, ведущие виды деятельности - информационный, проектный, 

исследовательский. Программа определяет главный способ самоорганизации ученика – 

поиск, научно-исследовательскую работу, создание проектов. 

Рабочая программа курса «История родного края» предназначена для учащихся 10-11 класса. 

Назначение курса направлено на изучение родословной своей семьи и исследование истории 

своего края. Программа исходит из того, что история семьи, история края и история России 

это единый процесс, который связан между собой определенной преемственностью. Изучая 

историю своего города, составляя родословную своей семьи, учащиеся узнают, какую роль 

играли их предки в устройстве государства Российского. Историческое краеведение в школе 

является одним из источников знаний о родном крае, воспитания любви к нему и 

формирования патриотизма. Объектами изучения являются семья, земляки, школа, город, 

страна. 

Переломная эпоха, в которую вступила Россия в конце XX века, особенно остро ставит перед 

нашим обществом проблему воспитания нового человека, гражданина и патриота. 

Гражданственность и патриотизм – это прежде всего чувство причастности к истории своей 

Родины и ответственности за ее судьбу. Эта причастность и ответственность приобретается 

только в ходе глубокого, предметного, заинтересованного, вдумчивого знакомства с 

историей своей семьи, края, города и страны в их целостности и единстве. В ходе изучения 

 элективного курса: «История родного края» ожидаются следующие результаты: 

Личностные: 
- осознание себя гражданином Российской Федерации, членом семьи, этнической или 

религиозной группы, какой либо локальной или региональной общности 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность 

Метапредметные результаты : 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др. 
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- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и т.д.) 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные: 

В результате изучения курса ученик должен 

 знать основные этапы и ключевые события истории  Белгородской области 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших историче-

ских событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям  Белгородской облас-

ти, достижениям культуры; 

           использовать приобретенные знания и умения в   практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов  края в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

                                                 

                                       Раздел 2. Содержание  учебного  курса 

                                                                    10 класс 

Глава 1.Российская империя в начале  20 в. Белгородчина в период социальных 

потрясений начала ХХ века 

Тема 1.Белгородская область в начале 20 века. Население. Имущественное 

неравенство.  Промышленность. Промыслы, торговля, быт. Повинности. 

Тема 2. Столыпинская реформа 1906 г. Создание хуторов,отрубов в мордовском крае 

и в  Белгородской области. Переселенческая политика. Итоги аграрной реформы. 

Глава 2. Первая мировая война  1914-1918гг. 

Тема1. Белгородский край в годыПервой мировой войны. Состояние сельского 

хозяйства. Влияние войны на состояние аграрной сферы. Положение крестьянских и 

помещичьих хозяйств. 

Глава 3.Установление Советской власти  и Гражданская война. 

Тема1.Установление Советской власти  и Гражданская война в Белгороде  и  на 

территории области.   Политика «военного коммунизма» и ее последствия. 

Тема 2. Участники Гражданской войны 1918-1920гг.- уроженцы Белгородчины. 
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Глава 4 . Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Тема 1. Индустриализация и коллективизация в  Белгородском крае.    Переход от 

экономического вытеснения зажиточных хозяйств к  политике «ликвидации кулачества как 

класса» в конце 1929 г. 

Тема 2.  Образование Белгородского края. 

Глава 5 Великая  Отечественная война 1941-1945 гг. 

Тема 1.  Участие  жителей  Белгородчины в героической обороне рубежей    СССР. 

Тема 2.Население и развитие района  в годы войны. 

Тема 3. Участники Великой Отечественной войны. 

Тема 4. Дети войны. 

                                              11 класс 

Глава 1. СССР, Белгородская область в 50-80-е гг. 

Тема1. Промышленность и сельское хозяйство в 50-80-е годы. 

Тема2.Культурное развитие 60-80-егг. Строительство  культурных учреждений на 

территории. Музейная сеть Белгородской области 

Тема 3.Образование. Почетные работники образования. 

Тема 4. Здравоохранение. Формирование агропромышленных холдингов.  

Глава2 Афганская и Чеченская война. 

 Тема 1.Участники Афганской войны 

 Тема 2 . Участники Чеченской войны 

 Глава 3. Перестройка в СССР, на Белгородчине. 

 Тема1.Изменения в демографическом, социальном и национальном составе 

населения. Рост миграции населения за пределы района, республики и его причины. 

Белгородчина православная. Духовный покровитель земли Белгородской. Стратегия 

социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года 
 

                    Раздел 3. Тематическое планирование  

                             

                                                                 10 класс 

№. Наименование раздела и темы Час

ы учебного 

времени. 

Пл

ановые 

сроки 

прохожде

ния. 

 Моя малая Родина в XX в. Белгородчина в 

период социальных потрясений начала ХХ века 
  

1. Деревня в Белгородском крае в 1904-1907 гг 1  

2-3 Экономическое и социальное положение 

крестьян. События Первой российской 

революции в крае (1905-1907 гг.) 

2  

4-5 Проведение аграрной реформы П.А. Столыпина в 

крае 

2  

6-7 Первая мировая война в истории края 2  

8 Формирование местных органов Временного 

правительства 

1  

9-10 Начало гражданской войны: бои 

красногвардейских отрядов под Томаровкой 

(ноябрь - декабрь 1917 г.) 

2  

11 Добровольческая армия на Белгородчине, 

создание Первой Конной Армии 
1  



509 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 

класс 

12-13 «Военный коммунизм» и Новая экономическая 

политика в крае 

2  

14-15 Сельское хозяйство Белгородчины в 1920-1930-е 

гг. 

2  

16-17 Индустриализация Белгородчины 2  

18 Начало освоения Курской магнитной аномалии 1  

19-20 Белгородчина в первый период Великой 

Отечественной войны 

2  

21-22 Бои зимы 1942 г. Курская битва 2  

23 Прохоровское танковое сражение 1  

24- 25 Восстановление хозяйства после освобождения 

территории края 

2  

26-27 Роль местного населения в восстановлении 

инфраструктуры. 

2  

28-29 Возрождение сельского хозяйства региона 2  

30-31 Роль моей малой родины в период 1941-1945 гг 2  

32-

33-34 

Итоговое обобщение  3  

№. Наименование раздела и темы Час

ы учебного 

времени. 

Пл

ановые 

сроки 

прохожде

ния. 

 Белгородская область в 1954-1990 гг.   

1. Образование Белгородской области (1954г.). 1  

2-3 Белгородская область как составная часть 

Центрально-Черноземного региона 

2  

4-5 Экономика Белгородской области (60-70-е гг. ХХ 

в.) 

2  

6-7 Концентрация и специализация 

сельскохозяйственного производства 
2  

8-9 Социально-культурное развитие Белгородской 

области (60-80-е гг. ХХ в.) 

2  

10 Развитие системы образования 1  

11 Музейная сеть Белгородской области 1  

12-13 Положение в сельском хозяйстве и транспортной 

инфраструктуре. 

2  

14-15 Моя малая Родина в начале XXI веке 2  

16-17 Белгородская область: современный этап 

развития 
2  

18 Формирование агропромышленных холдингов 1  

19-20 Результаты реализации национальных проектов в 

Белгородской области 

2  

21-22 Общая характеристика долгосрочных целевых 

программ Белгородской области 

2  
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Содержание элективных курсов 

 

Рабочая программа элективного курса  «Индивидуальный проект (география)» 

Рабочая программа разработана на основе Сборник примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для профильной школы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций /[Н. В. Антипова и др.].  

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

             

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

23-24 Стратегия социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025 года 

2  

25-26 Перемены и повседневная жизнь в городе и селе в 

Белгородской области 

2  

27-28 Роль моей малой родины в 21 веке 2  

28-29 Белгородчина православная 2  

30-31 Духовный покровитель земли Белгородской 2  

32-

33-34 

Итоговое обобщение  3  
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9) 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; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



512 
 

 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекват-

ные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и про-

ектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления про-

стых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 

Раздел  II. Содержание учебного предмета 

10 класс  

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6/11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных 

проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, 

организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 

аргументации до полной его реализации. 
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Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 

сферу и закрепить определѐнную систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального 

проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (4/8 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 

темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (4/10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3/6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и 

долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5/10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный 

цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 
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Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по 

переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 

ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ (5/7 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка 

к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 

оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6/14 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности 

продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 

проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2/4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 

старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 

Тематическое планирование 

Курс рассчитан на 34/68 ч (1 или 2 ч в неделю). Итоговое занятие проходит в форме 

научно-практической конференции. Предлагаемое планирование является примерным: 

учитель может корректировать содержание уроков и распределение часов на изучение 

материала в соответствии с уровнем подготовки обучающихся и сферой их интересов. 

11 класс 

Модуль 1. Введение 

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Модуль  2. Управление оформлением и завершением проектов 

Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 
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систематизация материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля 

и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 

исполнения. Критерии контроля. Управление завершением проекта. Корректирование 

критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива 

проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки 

монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные 

вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

Модуль 3. Защита результатов проектной деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Модуль 4. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности.  

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

10 класс  

№ п/п Название раздела и тем Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

сроки 

прохождения  

1 Понятия «индивидуальный проект», «проектная 

деятельность», «проектная культура» 

1  

2 Типология проектов 1  

3 Методология и технология проектной 

деятельности 

1  

4 Тема и проблема проекта 1  

5 Тема и проблема проекта 1  

6 Критерии оценивания проектов и 

исследовательских работ 

1  

7 Методика презентации и защиты проектов, 

курсовых и исследовательских работ 

1  

8 Методика презентации и защиты проектов, 

курсовых и исследовательских работ 

1  

9 Методика презентации и защиты проектов, 

курсовых и исследовательских работ 

1  

10 Методические рекомендации по написанию и 

оформлению 

1  

11 Методические рекомендации по написанию и 

оформлению 

1  

12 Структура проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

1  

13 Методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования 

1  

14 Методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования 

1  

15 Методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования 

1  

16 Методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования  

1  

17 Методы теоретического исследования 1  
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18 Виды переработки чужого текста 1  

19 Виды переработки чужого текста 1  

20 Логика действий при планировании работы 1  

21 Календарный график проекта 1  

22 Применение информационных технологий в 

исследовании 

1  

23 Работа с научной литературой 1  

24 Работа с научной литературой 1  

25 Методика работы в музеях, архивах 1  

26 Методика работы в музеях, архивах 1  

27 Сбор и систематизация материалов 1  

28 Способы и формы представления данных 1  

29 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1  

30 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1  

31 Практикум «Снятие коммуникативных барьеров 

при публичной защите результатов проекта». 

1  

32 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1  

33 Защита пробных проектов, исследовательских 

работ 

1  

34 Защита пробных проектов, исследовательских 

работ 

1  

 

11 класс  

№ п/п Название раздела и тем Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

сроки 

прохождения  

1 Анализ итогов проектов 10 класса. Стартовая 

диагностика 
1  

2 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1  
3 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1  
4 Планирование деятельности по проекту на 11 класс 1  

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 24 
5 Применение информационных технологий, работа 

в сети Интернет 
1  

6 Применение информационных технологий, работа 

в сети Интернет 
1  

7 Компьютерная обработка данных исследования 1  
8 Компьютерная обработка данных исследования 1  
9 Библиография, справочная литература, каталоги 1  
10 Библиография, справочная литература, каталоги 1  
11 Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе 
1  

12 Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе 
1  

13 Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта 
1  

14 Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта 
1  
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15 Мониторинг выполняемых работ 1  
16 Методы контроля исполнения 1  
17 Методы контроля исполнения 1  
18 Управление завершением проекта 1  
19 Управление завершением проекта 1  
20 Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта 
1  

21 Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта 
1  

22 Архив проекта. Составление архива проекта 1  
23 Составление архива проекта: электронный вариант 1  
24 Главные предпосылки успеха публичного 

выступления 
1  

25 Навыки монологической речи. 1  
26 Аргументирующая речь 1  
27 Публичное выступление и личность. 1  
28 Подготовка авторского доклада 1  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 5 
29 Публичная защита результатов проектной 

деятельности 
1  

30 Публичная защита результатов проектной 

деятельности.  
1  

31 Публичная защита результатов проектной 

деятельности 
1  

32 Экспертиза проектов 1  
33 Экспертиза проектов 1  

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 1 
34 Дальнейшее планирование осуществления проектов 1  

 

 

Рабочая программа по элективному курсу 

«Индивидуальный проект (биология)» 

Рабочая программа разработана на основе Сборника примерных рабочих 

программ. Элективные курсы для профильной школы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций /[Н. В. Антипова и др.].  

 

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения курса. В результате прохождения курса на 

уровне среднего общего образования у учащихся будут достигнуты следующие 

предметные результаты:  

Учащийся научится:  

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 

проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 

экспертное знание;  

— раскрывать этапы цикла проекта;  

— самостоятельно применять приобретѐнные знания в проектной деятельности 

при решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; Продолжение — владеть методами поиска, анализа 
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и использования научной информации; — публично излагать результаты проектной 

работы. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения элективного курса:   

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладаю-

щей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения;  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (жи-

тель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); • 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных рай-

онов и стран;   

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;    

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;   

- реализация установок здорового образа жизни;   

-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.    

Метапредметные результаты:   

-  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи;   

-  умение работать с разными источниками информации: находить информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сохранять, передавать и представлять информацию в виде презентации с помощью 

технических средств и информационных технологий;   

-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

-  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию, умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и по-

ступки других людей;   

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п.    

Раздел  II. Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, 

организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 

аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 
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Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 

сферу и закрепить определѐнную систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального 

проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и 

долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный 

цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по 

переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 

ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ (7 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 
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Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка 

к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамкахпроекта и его экспертная 

оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности 

продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 

проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов исследований 

старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Название раздела и тем Часы 

учебно

го 

време

ни  

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я  

1 Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», 

«проектная культура» 

1  

2 Типология проектов 1  

3 Методология и технология проектной деятельности 1  

4 Тема и проблема проекта 1  

5 Тема и проблема проекта 1  

6 Критерии оценивания проектов и исследовательских работ 1  

7 Методика презентации и защиты проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

1  

8 Методика презентации и защиты проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

1  

9 Методика презентации и защиты проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

1  

10 Методические рекомендации по написанию и оформлению 1  

11 Методические рекомендации по написанию и оформлению 1  

12 Структура проектов, курсовых и исследовательских работ 1  

13 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования 

1  

14 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования 

1  
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15 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования 

1  

16 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования  

1  

17 Методы теоретического исследования 1  

18 Виды переработки чужого текста 1  

19 Виды переработки чужого текста 1  

20 Логика действий при планировании работы 1  

21 Календарный график проекта 1  

22 Применение информационных технологий в исследовании 1  

23 Работа с научной литературой 1  

24 Работа с научной литературой 1  

25 Методика работы в музеях, архивах 1  

26 Методика работы в музеях, архивах 1  

27 Сбор и систематизация материалов 1  

28 Способы и формы представления данных 1  

29 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1  

30 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1  

31 Практикум «Снятие коммуникативных барьеров при публичной 

защите результатов проекта». 

1  

32 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1  

33 Защита пробных проектов, исследовательских работ 1  

34 Защита пробных проектов, исследовательских работ 1  

 

11 класс 

№ п/п Название раздела и тем Часы 

учебно

го 

времен

и  

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения  

1 Модели управления проектами 1  

Модуль 5. Трудности реализации проекта 10  

2 Переход от замысла к реализации проекта 1  

3 Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл продукта. 

Переосмысление замысла. Несовпадение замысла и его 

реализации 

1  

4 Возможные риски проекта.  1  

5 Способы предупреждения рисков 1  

6 Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Завод по 

переработке пластика» 

1  

7 Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации 

проекта. Результаты проекта. Средства реализации проекта. 

Вариативность средств. Прорывные технологии и 

фундаментальные знания 

1  

8 Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Превратим 

мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов 

1  

9 Анализ ситуации. Критерии сравнения проектных замыслов 1  

10 Практическое занятие. Анализ проектов сверстников: туризм и 

краеведение 

1  

11 Анализ ситуации. Образ желаемого будущего. Оригинальность 

идеи проекта. Бизнес-план. Маркетинговые риски 

1  
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Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

7  

12 Экспертная позиция. Экспертное мнение и суждение. Разные 

подходы к проблематике проектов. Запрос на ноу-хау и иные 

вопросы эксперту 

1  

13 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1  

14 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1  

15 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1  

16 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1  

17 Оцениваем проекты сверстников: проект «Разработка 

портативного металлоискателя» 

1  

18 Оценка начального этапа исследования 1  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 14  

19 Технология как мост от идеи к продукту 1  

20 Изобретения. Технологии. Технологические долины. 

Наукограды. Использование технологий для решения проблем 

  

21 Видим за проектом инфраструктуру 1  

22 Инфраструктура. Базовый производственный процесс. 

Вспомогательные процессы и структуры. Свойства 

инфраструктуры 

1  

23 Социологический опрос как метод исследования.  1  

24 Использование опроса при проектировании и реализации 

проекта. Интернет-опросы. Понятие генеральной совокупности 

7  

25 Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов 1  

26 Создание видеоролика как средство продвижения проекта.  1  

27 Создание «эффекта присутствия». Сценарий.  1  

28 Съѐмка. Монтаж 1  

29 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

1  

30 Выстраивание структуры текста для защиты. 1  

31 Основные пункты и тезисы выступления.  1  

32 Наглядность, ѐмкость, информативность выступления 1  

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта   

33 Презентация индивидуального проекта  1  

34 Защита индивидуального проекта  1  

 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Индивидуальный проект (история)» 

    

     Рабочая программа разработана на основе Сборника примерных рабочих 

программ. Элективные курсы для профильной школы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций /[Н. В. Антипова и др.].  

       

    Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 
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-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные 

методы и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или 

работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) 

для защиты на школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, 

ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные 

или известные методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки 

зрения поставленной цели, используя различные способы и методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов 

Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении 

проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и 

совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
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- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) 

для выступлений на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное 

речевое поведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекват-

ные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и про-

ектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления про-

стых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 

Раздел 2.Содержание учебного курса 

10 класс 

Раздел 1. Введение 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной 

деятельности. 

Раздел 2. Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ. 
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Структура проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта 

и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной 

деятельности. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых 

работах.Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные 

словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика 

работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. 

11 класс 

Раздел 1. Введение 

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 

Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля 

и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 

исполнения. Критерии контроля. Управление завершением проекта. Корректирование 

критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива 

проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки 

монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные 

вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 
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Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления 

проектов. 

Раздел 3.Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование раздела и тем  

Часы 

учебного 

времени 

Сроки 

прохождени

я 

 10 класс   

 Раздел 1. Введение 3   

1 Понятия «индивидуальный проект», «проектная 

деятельность», «проектная культура» 

1  

2 Типология проектов 1  

3 Методология и технология проектной 

деятельности 

1  

 Раздел 2. Инициализация проекта 24   

4 Тема и проблема проекта 1  

5 Тема и проблема проекта 1  

6 Критерии оценивания проектов и 

исследовательских работ 

1  

7 Методика презентации и защиты проектов, 

курсовых и исследовательских работ 

1  

8 Методика презентации и защиты проектов, 

курсовых и исследовательских работ 

1  

9 Методические рекомендации по написанию и 

оформлению работ 

1  

10 Методические рекомендации по написанию и 

оформлению работ 

1  

11 Структура проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

1  

12 Методы исследования: методы эмпирического 

исследования 

1  

13 Методы исследования: методы эмпирического 

исследования 

1  

14 Методы, используемые как на эмпирическом, так 

и на теоретическом уровне исследования 

1  
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15 Методы, используемые как на эмпирическом, так 

и на теоретическом уровне исследования 

1  

16 Методы теоретического исследования 1  

17 Виды переработки чужого текста 1  

18 Виды переработки чужого текста 1  

19 Логика действий при планировании работы. 1  

20 Календарный график проекта 1  

21 Применение информационных технологий в 

исследовании, проекте, курсовой работе. 

1  

22 Работа в сети Интернет 1  

23 Работа с научной литературой 1  

24 Методика работы в музеях, архивах 1  

25 Методика работы в музеях, архивах 1  

26 Сбор и систематизация материалов 1  

27 Способы и формы представления данных. 1  

 Раздел 3. Оформление промежуточных результатов 

проектной деятельности 7 

 

28 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1  

29 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1  

30 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1  

31 Практикум «Снятие коммуникативных барьеров 

при публичной защите результатов проекта». 

1  

32 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1  

33 Защита пробных проектов, исследовательских 

работ. 

1  

34 Защита пробных проектов, исследовательских 

работ 

1  

 11 класс 1  

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Сроки 

прохождени

я 

1 Анализ итогов проектов 10 класса. Стартовая 

диагностика 

1  

2 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1  
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3 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1  

4 Планирование деятельности по проекту на 11 

класс 

1  

 Раздел 2. Управление оформлением и 

завершением проектов 24 

1  

5 Применение информационных технологий, 

работа в сети Интернет 

1  

6 Применение информационных технологий, 

работа в сети Интернет 

1  

7 Компьютерная обработка данных исследования 1  

8 Компьютерная обработка данных исследования 1  

9 Библиография, справочная литература, каталоги 1  

10 Библиография, справочная литература, каталоги 1  

11 Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе 

1  

12 Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе 

1  

13 Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта 

1  

14 Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта 

1  

15 Мониторинг выполняемых работ 1  

16 Методы контроля исполнения 1  

17 Методы контроля исполнения 1  

18 Управление завершением проекта 1  

19 Управление завершением проекта 1  

20 Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта 

1  

21 Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта 

1  

22 Архив проекта. Составление архива проекта 1  

23 Составление архива проекта: электронный 

вариант 

1  

24 Главные предпосылки успеха публичного 

выступления 

1  

25 Навыки монологической речи. 1  

26 Аргументирующая речь 1  

27 Публичное выступление и личность. 1  

28 Подготовка авторского доклада 1  

 Раздел 3. Защита результатов проектной 

деятельности 5 

1  

29 Публичная защита результатов проектной 

деятельности 

1  

30 Публичная защита результатов проектной 

деятельности.  

1  

31 Публичная защита результатов проектной 

деятельности 

1  

32 Экспертиза проектов 1  

33 Экспертиза проектов 1  

 Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 1 1  

34 Дальнейшее планирование осуществления 1  
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проектов 

 

Рабочая программа элективного курса «Технология» 

Тематическое планирование рабочей программы составлено на основании авторской 

программы Технология: 10-11 классы: базовый уровень  / Н.В. Матяш.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении черчения в основной школе обеспечивается достижение предметных 

результатов. 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области технологии, включают: 

 проявление познавательной активности в области предметной технологической дея-

тельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выраже-

ние желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общно-

сти интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 овладение алгоритмами и методами решения творческих задач; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, бережное отношение к природным и хозяйственным ре-

сурсам; 

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области технологии, включают: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в про-

цессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
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 использование дополнительной информации при проектировании и создании объек-

тов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и свер-

стниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в вы-

полняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства. 

 

      Предметные результаты: 

1. в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

2. в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процессе труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей 

сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. в мотивационной сфере: 
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- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. в эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

5. в коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы 

6. в физиолого-психологической сфере: 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1: Технология проектирования изделий  

Тема 1: Особенности современного проектирования (1 ч.) 

Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико-

технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические факторы 

проектирования. Учет требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение 

эстетического фактора в проектировании.  

Тема 2: Законы художественного конструирования (1 ч.) 

Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. 

Симметрия. Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое 

оформление. 

Практическая работа. Выполнение теста-опросника для выявления качеств 

дизайнера. Выполнение композиции из цветной бумаги.  

Тема 3: Экспертиза и оценка изделия (1 ч.) 

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 

функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 

Тема 4: Алгоритм проектирования (1 ч.) 
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Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в профессиональном 

и учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 

проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании. Действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию.  

Тема 5: Методы решения творческих задач (2 ч.)  

Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в 

психологию творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры 

технического творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат 

творчества как объект интеллектуальной собственности. Логические и эвристические методы 

решения задач. 

Практические работы. Решение творческих задач. Тестирование на креативность. 

Тема 6: Метод мозговой атаки. Метод обратной мозговой атаки (1 ч.) 

Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. Генерация 

идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель 

метода. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом мозговой атаки. Решение 

творческих задач методом обратной мозговой атаки. 

Тема 7: Метод контрольных вопросов (1 ч.) 

Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. Универсальные 

опросники. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 

Тема 8: Синектика (1 ч.) 

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом синектики. 

Тема 9: Морфологический анализ (1 ч.) 

Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический 

анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. Недостаток метода. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом морфологического 

анализа. 

Тема 10: Функционально-стоимостный анализ (1 ч.) 

Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование функционально-стоимостного анализа на 

производстве. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом функционально-

стоимостного анализа. 

Тема 11: Метод фокальных объектов (1 ч.) 

Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие 

«ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность 

и применение. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом фокальных объектов. 

Тема 12: Дизайн отвечает потребностям (1 ч.) 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Методы 

выявления общественной потребности. 

Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проектирование. Эргономика, 

техническая эстетика, дизайн среды. 

Практическая работа. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления 

возможных вариантов их усовершенствование. 

Тема 13: Защита интеллектуальной собственности (1 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 
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объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки, рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания. 

Практическая работа. Разработка товарного знака для своего изобретения. 

Тема 14: Мысленное построение нового изделия (1 ч.) 

Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для 

проектирования. Дизайнерский подход. Бизнес-план. 

Тема 15: Научный подход в проектирование изделий (1 ч.) 

Теоретические сведения. Процесс проектирования дизайнером новых изделий. 

Источники информации. Представление об основах взаимозаменяемости. Составляющие 

технологического планирование. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, задачи.  

Практическая работа. Составление бизнес-плана производства проектируемого (или 

условного) изделия (услуги). 

Тема 16: Материализация проекта (1 ч.) 

Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных 

образцов. Испытание. Стоимость проектов. 

Практическая работа. Выполнение предварительного расчета количества материалов 

для выполнения проектируемого изделия.  

Тема 17: Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования (1 ч.) 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемо изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

Практическая работа. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для 

изготовления проектного изделия. 

Тема 18: изучение покупательского спроса (1 ч.) 

Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования 

покупательского спроса. Требования к анкете по изучению покупательского спроса. Анкета 

покупателя. 

Практическая работа. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

Тема 19: Проектная документация (1 ч.) 

Теоретические сведения. Стандартизация при проектирование. Проектная 

документация: резюме по дизайну, проектная спецификация. 

Использование компьютера для выполнения проектной документации. Проектная 

документация: технический рисунок, чертеж, сборочный чертеж. Выполнение технических 

рисунков и рабочих чертежей проектируемо изделия. Технологическая карта.  

Практическая работа. Составление дизайн-спецификации. 

Тема 20: Организация технологического процесса (1 ч.) 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Содержание и составление 

технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

Тема 21: Анализ результатов проектной деятельности (1 ч.) 

Теоретические сведения. Понятия качества материального объекта, услуги, 

технологического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. Критерии защиты проекта. Выбор 

формы презентации. Использование в презентации технических средств. Презентация 

проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Доработка проектного изделия, самооценка проекта. 

Раздел 2: Технологии в современном мире 
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Тема 22: Роль технологии в жизни человека (1 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия «технология» 

и «технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных 

технологий. 

Практическая работа. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в 

области технологии. 

Тема 23: Технологический уклады (1 ч.) 

Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их 

основные технические достижения. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном 

ученом, изобретателе) в области науки и техники. 

Тема 24: Связь технологий с наукой, техникой и производством (1 ч.) 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука 

как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоѐмкость материального 

производства. 

Практическая работа. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный 

технологический мир». 

Тема 25: Энергетика и энергоресурсы (1 ч.) 

Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые 

электростанции. Проблемы и перспективы. 

Тема 26: Альтернативный источники энергии (1 ч.) 

Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники 

электрической энергии. Солнечная энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. 

Энергия приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика. 

Практическая работа. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных 

источников электрической энергии. 

Тема 27: Технологии индустриального производства (1 ч.) 

Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. 

Основные узлы машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии 

индустриального производства. Технологический процесс индустриального производства.  

Тема 28: Технологии земледелия и растениеводства (1 ч.) 

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и 

растениеводство. Классификация технологий земледелия. Отрасли современного 

растениеводства. Технологии растениеводства. 

Практическая работа. Подготовить сообщения о процессах сбора, заготовки и 

разведения лекарственных растений. 

Тема 29: Технологии животноводства (1 ч.) 

Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. Отрасли 

современного животноводства. Промышленные технологии животноводства. 

Практическая работа. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и 

кормления сельскохозяйственных животных. 

Тема 30: Технологии агропромышленного производства (1 ч.) 

Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей 

АПК. Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

Тема 31: Технологии легкой промышленности (1 ч.) 

Теоретические сведения. Легкая промышленность. Подотрасли легкой 

промышленности. Текстильная промышленность. 

Практическая работа. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для 

кожевенно-обувного производства. 

Тема 32: Технологии пищевой промышленности (1 ч.) 
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Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой 

промышленности. Деление групп предприятий пищевой промышленности на различные 

производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов животноводства. Рыбная 

промышленность. Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в пищевой 

промышленности.  

Практическая работа. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и 

кондитерских изделий. 

Тема 33: Природоохранные технологии (1 ч.) 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. 

Основные направления охраны природной среды. 

Тема 34: Переработка бытового мусора и промышленных отходов (1 ч.) 

Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные производства. 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Тема 35: Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных 

ресурсов (1 ч.) 

Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за сохранение 

гидросферы. 

Практическая работа. Анализ основных технологий защиты гидросферы. 

Тема 36: Электротехнологии (1 ч.) 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение. 

Тема 37: Лучевые технологии (1 ч.) 

Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Лазерная обработка материалов. 

Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка. Электронно-

лучевая плавка. 

Тема 38: Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка (1 ч.) 

Теоретические сведения. Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. 

Ультразвуковая размерная обработка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. 

Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия.  

Тема 39: Технологии послойного прототипирования (1 ч.) 

Теоретические сведения. Технологии послойного прототипирования и их 

использование. 

Тема 40: Нанотехнологии (1 ч.) 

Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология поатомной 

(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий.  

Практическая работа. Подготовка и проведение презентации с описанием новых 

перспективных технологий. 

Тема 41: Новые принципы организации современного производства (1 ч.) 

Теоретические сведения. Пути развития современного индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) 

производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения 

потребительского спроса. Гибкое производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйствования. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке). 

Тема 42: Автоматизация технологических процессов (1 ч.) 

Теоретические сведения. Автоматизация производства на основе информационных 

технологий. Изменение роли человека в современном и перспективном производстве. 

Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жесткая автоматизация. Применение на 

производстве автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП). Составляющие АСУТП. 
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Раздел 3: Профессиональное самоопределение и карьера 

Тема 43: (2 ч.) 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, ее цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. 

Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы 

разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор 

развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда.   

Практическая работа. Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации.  

Тема 44: Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности 

(2 ч.) 

Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы 

труда. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 

товары, услуги. 

Практическая работа. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, 

объединение, научно-производственное объединение.  

Тема 45: Нормирование и оплата труда (1 ч.) 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, ее назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Тарифная система и ее элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Практическая работа. Изучение нормативных производственных документов. 

Тема 46: Система оплаты труда (2 ч.) 

Теоретические сведения. Система оплаты труда. Сдельная, повременная и договорная 

формы оплаты труда. Виды, применения и способы расчета. Роль форм заработной платы в 

стимулировании труда. 

Практическая работа. Определение вида оплаты труда для работников различных 

профессий. 

Тема 47: Культура труда (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей 

зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности.  

Практическая работа. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учебы. 

Тема 48: Профессиональная этика (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории 

нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и ее виды.  

Практическая работа. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Тема 49: Этапы профессионального становления (1 ч.) 

Теоретические сведения. Этапы и результаты профессионального становления 

личности. Выбор профессии. Профессиональная обученность. Профессиональная 

компетентность. Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество.  
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Практическая работа. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Тема 50: Профессиональная карьера (1 ч.) 

Теоретические сведения. Понятия «карьера», «должностной рост», «призвание». 

Факторы, влияющие на профессиональную подготовку и профессиональный успех. 

Планирование профессиональной карьеры. 

Практическая работа. Составление плана своей будущей профессии. 

Тема 51: Рынок труда и профессий (1 ч.) 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. 

Тема 52: Виды профессионального образования (1 ч.) 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. 

Практическая работа. Исследование регионального рынка образовательных услуг. 

Тема 53: Трудоустройство. С чего начать? (2 ч.) 

Теоретические сведения. Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. 

Автобиография как форма самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации при 

посещение организации.  

Практическая работа. Составление профессионального резюме. 

Раздел 4: Планирование профессиональной карьеры 

Тема 54: Цели и задачи проекта (1 ч.) 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, 

профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера».  

Тема 55: Ориентация в мире профессий. Обоснование выбора профессии (1 ч.) 

Теоретические сведения. Профессиональные центры. Знакомство с миром профессий. 

Необходимость осознанного выбора профессии. Выявление интересов, способностей. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Тема 56: Пути получения профессии (1 ч.) 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Тема 57: Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение (1 ч.) 

Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Тема 58: Оценка и защита проекта (1 ч.) 

Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 

Практическая работа. Проведение презентации и защита проектов. 
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Воспитание в современном понимании — процесс эффективного взаимодействия 

воспитателей и воспитанников, направленный на достижение поставленной цели. Этот 

процесс непрерывный и систематический, он проявляется в процессе обучения и во 

внеклассной и внешкольной работе. Процесс воспитания — комплексный процесс. Это 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 

основной концептуальной идее. Процесс воспитания имеет двусторонний характер: 

воспитатель — воспитанник. Управление воспитательным процессом строится, главным 

образом, на обратных связях. Программа охватывает весь период обучения ребенка в школе. 

Она является общепедагогической, подразумевает активное включение в воспитательный 

процесс всех педагогов школы, родителей и ученических коллективов. Программа построена 

с учетом психологических особенностей и потребностей детей различных возрастов. 

Программа построена на принципах гуманизма, личностной ориентации, первичной 

нравственно-волевой мотивации и деятельностного подхода. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 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. 

Программа обеспечивает:  

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений.  

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;  
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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. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и критериальной  

основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации. 

II.3.1. 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 через доброжелательную  школу, которая призвана развить 

в учениках духовные силы, это школа воспитания высокой нравственности, в духе той 

морали, которая отвечает интересам общества и каждого человека.  

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; 

- доброжелательная  школа вернѐт ученика, педагога, родителя  к таким человеческим 

ценностям, как скромность, добродетель, трудолюбие, доброта, которые в той или иной мере 

оказались утраченными. Доброжелательная школа воспитает выпускника, желающего добра 

другому, с чистым, неосквернѐнным сознанием, чистыми чувствами, проявляющего участие, 

расположение, приязнь к окружающим людям, поступающего по-доброму, не пропитанного 

эгоизмом. 

– 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.  

II.3.2. 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:  
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– 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).  

-доброжелательное отношение  обучающихся к окружающим людям, семье, 

родителям, одноклассникам, педагогам, новым современным течениям. 

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 

Федерации», в тексте ФГОС СОО.  

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 

образования» (ст. 3).  
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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.  

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

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). 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

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

обязанностям человека: 

Задачи: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения  к 

своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

готовности к защите интересов Отечества; 
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- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

-понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

-приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы осознание 

конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям и поступкам. 

Содержание деятельности: 

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 

и другие виды деятельности; 

-туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; 

работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образовательной 

организации, предприятия, общественного объединения ит.д.); 

-потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

-этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

-взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

-обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

10-11 классов  

Направления работы 

 

Содержание Виды деятельности и 

формы занятий 

Воспитание 

обучающихся в сфере 

отношения к России как к 

Родине (Отечеству) «Я-

гражданин».  

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому 

обществу 

 

 

- воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее народов 

Российской Федерации, 

ответственности за будущее 

России, уважения к своему 

народу, народам России, 

уважения государственных 

символов (герба, флага, 

гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

1.Урочная 

деятельность уроки 

«Русский язык и 

литература», «Родной язык 

и родная литература», 

«Общественные науки», 

2.Внеурочная деятельность.  

Внеклассная 

деятельность: туристические 

походы, краеведческие 

экспедиции, дни памяти, 

урок мужества, 

конференция, 
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-воспитание 

уважения к культуре, 

языкам, традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации; 

-взаимодействие с 

библиотеками, приобщение 

к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий; 

-обеспечение 

доступности музейной и 

театральной культуры для 

детей, развитие музейной и 

театральной педагогики. 

-формирование 

российской гражданской 

идентичности, 

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; 

-развитие правовой 

и политической культуры 

детей, расширение 

конструктивного участия 

в принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах 

общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, 

общественно значимой 

деятельности; развитие в 

детской среде 

экологический десант, 

проектно- 

исследовательская 

деятельность, социальный 

проект, тематическая газета, 

конкурс, викторина по 

экологии, истории, 

географии и др., акция 

милосердия «День пожилого 

человека», «Милосердие», 

тимуровская работа, КТД 

«Помним. Храним. 

Бережем», праздничный 

концерт ко Дню Победы, 

встречи с ветеранами, 

«Посвящение в 

старшеклассники», 

экскурсия по школьным 

музейным экспозициям, 

музеи города и выездные, 

тематические недели, 

Международный день 

толерантности. Уроки 

доброты. 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьные, муниципальные, 

областные) 

Организация 

посещения музеев, 

выставок. 

Участие в 

социальном проекте «Наш 

школьный двор» 

Формирование  

 Объединений  по 

интересам. 

Участие в 

общественной жизни 

школы, поселка. Школьное 

соуправление 

«День дублера». 

Цикл классных часов 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Праздник «Первый 

звонок». 

праздничный концерт 

«Учитель, перед именем 

твоим…». 
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ответственности, 

принципов коллективизма 

и социальной 

солидарности; 

-формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, 

дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

воспитание 

уважительного отношения 

к национальному 

достоинству людей, их 

чувствам, религиозным 

убеждениям; 

формирование 

установок личности, 

позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

и другим негативным 

социальным явлениям. 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения. 
 

Чемпионаты по 

волейболу, баскетболу. 

Неделя правовых 

знаний. 

Научно-практическая 

конференция. 

«Трудовое 

законодательство и 

несовершеннолетние». 

Родительские 

собрания «Ответственное 

родительство». 

3.Внешкольная 

деятельность 

-Проекты 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный 

полк» 

-участие в 

муниципальных  акциях, 

играх, круглых столах. 

- Проведение 

мероприятий, посвященных 

памяти 

героев. 

- Участие в «Вахте 

памяти» ко Дню Победы.  

КТД, ученическое 

самоуправление,  

 Проектно - 

исследовательская 

деятельность, социальный 

проект, тематическая газета, 

конкурс, деловые игры, 

социальные тренажеры. 

 

 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

сфере отношений с 

окружающими людьми и в 

семье «Человек в обществе» 

Формирование:  

-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;  

-способностей к 

сопереживанию и 

формированию 

позитивного отношения к 

1.Учебная 

деятельность. 

Все учебные 

дисциплины. (Развитие 

коммуникативных навыков 

воспитанников на уроках), 

уроки литературы, истории. 

2.Внеурочная 

деятельность. 

Акция «Милосердие» 

Акция«Поздравление 

ветеранов», ЭкоДесант 

«Мой красивый школьный 

двор», Чистый обелиск», 

Викторина «Мой 
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людям, в том числе к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидам;  

-мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также на 

признании различных 

форм общественного 

сознания, 

предполагающего 

осознание своего места в 

поликультурном мире;  

-выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, в том числе 

способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия); 

-компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

-развитие культуры 

межнационального 

общения; 

-развитие в детской 

среде ответственности, 

принципов коллективизма 

и социальной 

солидарности. 

-уважительного 

отношения к родителям, 

профессиональтный выбор», 

классный час, тематическая 

беседа, посещение театров, 

выставок, с последующим 

обсуждением и дискуссией, 

концертов, шефская работа, 

интеллектуальный марафон, 

встречи с интересными 

людьми, беседы со 

специалистами, 

музыкальная, литературная 

гостиная, день театра. 

3.Внешкольная 

деятельность 

Участие в 

муниципальных, областных 

патриотических, 

социальных акциях, в 

акциях милосердия. 

Сотрудничество с 

социальными партнерами. 
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готовности понять их 

позицию, принять их 

заботу, готовности 

договариваться с 

родителями и членами 

семьи в решении вопросов 

ведения домашнего 

хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

-ответственного 

отношения к созданию и 

сохранению семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

сфере отношения 

обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя, 

обеспечение 

самоопределения, 

самосовершенствования 

«Здоровье» 

-воспитание 

здоровой, счастливой, 

свободной личности, 

формирование способности 

ставить цели и строить 

жизненные планы; 

-реализация 

обучающимися практик 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

формирование позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов; 

-формирование у 

обучающихся готовности и 

способности к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

-формирование у 

обучающихся готовности и 

способности к образованию, 

в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

-формирование у 

 День Здоровья; 

Система 

профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

 Участие в 

спартакиаде школьников; 

 Акция «Береги 

жизнь смолоду»; 

 Декада «Нет 

наркотикам!» 

 Спортивные 

мероприятия; 

 Беседы врачей с 

обучающимися «Здоровый 

образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний»; 

 Участие в 

массовых мероприятиях 

«День защиты детей»; 

 Акция «Внимание 

– дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 Игра «Зарница», 

Смотр строя и песни 

 Тематические 

классные часы на тему 

здоровья 

 Проведение 

социально-

психологического 
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подрастающего поколения 

ответственного отношения к 

своему здоровью и 

потребности в здоровом 

образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью; развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактику 

наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек; 

формирование бережного, 

ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью 

– как собственному, так и 

других людей; умение 

оказывать первую помощь; 

развитие культуры 

здорового питания; 

-содействие в 

осознанной выработке 

собственной позиции по 

отношению к общественно-

политическим событиям 

прошлого и настоящего на 

основе осознания и 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

тестирования; 

 вовлечение 

обучающихся в спортивные 

секции. 

Урочная 

деятельность 

Уроки биологии, 

ОБЖ, физической культуры.  

Внедрение в 

образовательную 

деятельность малых форм 

физического воспитания 

(физкультурные паузы, 

подвижные перемены, 

часы здоровья)  

2.Внеурочная 

деятельность  

Диспут 

«Современная мода и 

здоровый образ жизни».  

Семинар 

«Молодежь выбирает 

жизнь»  

Цикл бесед по теме 

«Как правильно 

подготовиться к 

экзамену», «Как избежать 

переутомления».  

Организация и 

проведение лекций и 

родительских собраний по 

проблемам возрастных 

особенностей 

обучающихся  

Проведение 

медико-профилактических 

мероприятий 

медицинскими 

работниками 

закрепленных за школой 

поликлиник  

Разработка и 

реализация  учебно-

исследовательских и 

просветительских 

проектов по 

направлениям: экология и 

здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес. 

3. Внешкольная 

деятельность 
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Индивидуальные и 

групповые 

исследовательские 

проекты 

Участие в 

городских социальных 

проектах Участие в 

спартакиаде школьников 

Смотр строя и песни. 

«Лыжня России», ГТО и 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры». 
 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

сфере отношения к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре 

«Я и природа» 

-формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

-развитие у 

обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; воспитание чувства 

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов, формирование 

умений и навыков 

разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим 

вред экологии; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

-воспитание 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений. 

Для реализации задач 

воспитания, социализации и 

1.Урочная 

деятельность Уроки 

экологии, биологии 

2.Внеурочная деятельность 

Цикл тематических 

классных часов: «Экология 

и здоровье», 

Разработка и 

реализация учебно-

исследовательских и 

просветительских проектов 

по направлениям: экология 

и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес. 

Цикл бесед: «Загляни 

в Красную книгу!». 

3.Внешкольная 

работа 

Ведение 

краеведческой, поисковой, 

экологической работы. 

Заочная 

экскурсионная программа в 

краеведческие и 

исторические музеи, 

заповедники «Мой мир» 

Участие в городских 

социальных проектах 
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духовно-нравственного 

развития в сфере отношения 

к   

окружающему миру, 

живой природе, 

художественной культуре 

используются: 

-художественно-

эстетическая (в том числе 

продуктивная), научно-

исследовательская, 

проектная, 

природоохранная, 

коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

-экскурсии в музеи, 

на выставки, экологические 

акции, другие формы 

занятий; 

-потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Общественные 

науки», «Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Естественные науки», 

«Русский язык и 

литература», «Родной язык 

и родная литература» и 

«Иностранные языки», 

обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к 

окружающему миру, живой 

природе, 

художественной культуре. 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

сфере трудовых и 

социально-экономических 

отношений 

«Путь к успеху» 

-осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; 

-формирование 

отношения к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

Социальный проект, 

социальная акция, встречи 

со специалистами, 

представителями учебных 

заведений, 

профессиональное 

анкетирование, 

тестирование, 

профконсультации, 

формирование Портфолио, 

составление презентаций, 

конкурсы, соревнования, 

организация праздничных и 

патриотических программ. 

1.Урочная 
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-воспитание у детей 

уважения к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям; 

формирование у 

детей умений и навыков 

самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестно, 

ответственно и творчески 

относиться к разным видам 

трудовой деятельности, 

включая обучение и 

выполнение домашних 

обязанностей. 

деятельность 

Все учебные 

дисциплины. 

2.Внеурочная 

деятельность 

Конкурс фотографий: 

«Профессия – моя жизнь» 

Диспут 

«Профессионал. Кто он?» 

Цикл экскурсионных 

программ « Мир 

профессий». На 

промышленные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, знакомство с 

различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Сюжетно-ролевые 

экономические игры по 

мотивам профессий. 

3.Внешкольная 

деятельность 

Участие в городских, 

всероссийских 

мероприятиях 

Цикл экскурсий на 

предприятия города 

Трудовые рейды 

Цикл встреч: «Люди, 

на 

которых хотелось бы 

быть похожими». 

МЕРОПРИЯТИЯ  В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА» 

     Единый   классный   час «Главные уроки доброжелательной школы: человек, 

гражданин, патриот». 

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Задачи: 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

-развитие 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; 

-формирование способностей к сопереживанию, позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

-приобретение опыта, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 
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форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

-развитие способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

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

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

-освоение компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности; 

-развитие культуры межнационального общения, развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 

- формирование уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

-формирование ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Содержание деятельности: 

- общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения ит.д.); 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

-добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно- 

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

-дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

-потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

-развитии школьного самоуправления: участие в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контроль выполнения 

обучающимися основных прав и обязанностей, защита прав обучающихся на всех уровнях 

управления школой.  

 

Тематика занятий, формы организации 

10 класс 11 класс 

День  флага  Белгородской области. Единый  классный  час «Главные уроки 

доброжелательной школы: человек, гражданин, патриот» 

«Урок Победы», посвящѐнный Победе в Великой Отечественной войне 

Музейные уроки, посвященные учителям ветеранам ВОВ «Юность, опаленная войной». 

Выборы в Ареопаг 
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Классный час  «Символы моей страны  

(формирование государственной 

символики: герб, гимн и флаг РФ). 

Символы моего района, области. 

Конституция как главный 

законгосударства» 

Отношения к символам своей страны. 

Сущность понятия гражданина. Права и 

обязанности гражданина.  

Искусство быть справедливым. Как я 

решаю свои проблемы? 

Тренинг профессионального 

самоопределения: «Выбор» и 

«Коммуникации» 

Лекция с целью профилактики и 

просвещения «Интересы и склонности в 

выборе профессии» 

«Человек—хозяин своей судьбы» 

(практические занятия). Развитие, умение 

аргументировать свою точку зрения в 

проблемных ситуациях. 

Час общения. Привычки, традиции, нравы, формыповедения. «Знаю ли я свои права» 

Правила и нормы поведения в обществе. 

Рассуждения на тему: 

«Взаимосвязь нравственных позиций 

общества: «Я хочу!», «Я могу!», «Я 

должен!» 

Час рассуждения: «Незнание законов не 

освобождает от ответственности», 

справедливо ли это,  по-вашему, мнению? 

Классный час «Интернет: территория ответственности» («Безопасное детство») 

Беседа «Нравитесь ли вы людям», «Ваша индивидуальность». Правила хорошего тона 

«Искусство письма». 

Беседа по профилактике правонарушений 

«От правонарушения до преступления» 

Классный час «Брак. Его правовые нормы» 

Смотр агитбригад «Мы выбираем жизнь!» Лекция «Свобода СМИ  и правачеловека» 

Классный час «Права работника и 

работодателя» 

Музейный урок «Они - дети страшных лет войны» 

Музейный урок «Улицы родного поселка» (из истории улиц). 

Общешкольные мероприятия 

Акция «Марафон добрых дел»,  

Циклы классных часов «Дни воинской славы». Праздники района «День Борисовки», 

«Солдат всегда солдат» (ко Дню  защитника  Отечества).  Дню  Победы  слава!  (праздник  

9  Мая). Георгиевская ленточка. Добровольная школьная акция 

«Рассвет Победы». Операция «Ветеран живет рядом» (поздравления ветеранов войны и 

труда). Уроки Мужества. Акция «Наши дела - Святому Белогорью». Экскурсии по местам 

боевой славы на Белгородчине  к  памятникам,  обелискам,  в  музеи. Конкурсы знатоков 

истории Отечества, Родного края. Посещение музеев, выставок, концертных программ 

патриотической тематики. Мероприятия месячника военно-патриотического воспитания: 

смотр строя и песни, конкурс инсценированной песни. 

Совместная социально значимая деятельность: 

«Фестиваль народов мира»(16 ноября – Международный день толерантности). 

«Марафон добрых дел». (17 февраля – День спонтанного проявления доброты). Акция 

«Хорошее настроение – каждой женщине».  

Праздники микрорайона, акции, проекты. 

Проект «Мечты в реальность» (оформление цветочных клумб на 

территории школы) 
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МЕРОПРИЯТИЯ  В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА» 

Единый   классный   час «Главные уроки доброжелательной школы: человек, гражданин, 

патриот». 

Диалог  - размышление «Какая она, наша школа?» 

Час общения. Привычки, традиции, нравы, формы поведения. «Знаю ли я свои права» 

Правила и нормы поведения в обществе. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

Задачи: 

-формирование российской гражданской идентичности, 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; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Содержание деятельности. 

- общественная (участие в самоуправлении), проектная, добровольческая, игровая, 

коммуникативная и другие виды деятельности; 

-деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

-знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей; 

-участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю, 

-оказание помощи нуждающимся, забота о животных, живых существах, природе; 

-потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,  

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству 

и гражданскому обществу. 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 

Что такое нравственность? Час добропорядочности 

Уроки нравственности «Когда я кому-

нибудь помог». 

Тренинг «Правила доверия» 

Проведение экскурсий для учащихся 1-4 классов  в школьный музей  

3 сентября - День  солидарности в борьбе с терроризмом  (проведение линейки) 

Классный час «Забота о родителях — долг совести и чести каждого» 

Школа душевной гимнастики 

(разрешение нравственных ситуаций). 

Конкурсы сочинений «Моя 

нравственная позиция», «Мой нравственный 

идеал». 

День героев Отечества 

 Беседа, посвященная Дню Конституции «Конституция — основные права и 

обязанности» 

Искусство милосердия. Для чего 

человеку нужна семья. Семейные 

Добро начинается с малого. 

Обсуждение и определение критериев 
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обязанности. Семейные традиции нравственной воспитанности учащихся 

школы 

Экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна; посещение музея, выставок, конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок . 

Экологические акции, десанты, коллективные природоохранные проекты.  

Проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, туристических походов и путешествий по родному краю. Участие в 

художественном оформлении школы. 

МЕРОПРИЯТИЯ  В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА» 

Международный день пожилых людей. Концерт «Поделись частичкой своей души» 

 День  толерантности «Добра и зла житейские приметы» 

Акция «Да здравствует семья!» (15 мая  – Международный день семьи) 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

Задачи: 

-воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

-реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

-формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

-формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью –  как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

-содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

-опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

-отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Содержание деятельности: 

-проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

-индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 



555 
 

 

-массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей; 

-участие в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

- приобретение навыков противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Тематика занятий формы организации 

10 класс 11 класс 

Месячник «Вредным привычкам – нет»! (3 октября день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом,17 ноября - Всемирный день отказа от курения). 

Месячник «Знать, чтобы жить» 

 Часы общения: Жизнь как ценность. 

Умение ценить жизнь свою и окружающих. 

Болезни и здоровье. Можно ли помочь 

самому себе. Профилактика заболеваний. 

Травмы и их причины.Вредныепривычки.

 Курение. Алкоголь. Наркотики. Как 

победить пристрастие кним. 

Часы общения: Жизнь и здоровый 

человек. Забота человека о своем здоровье. 

Вредные привычки. Быть сильным и ловким. 

Правила поведения в общественных местах 

(улица, транспорт, кино, театр, музей, 

магазины, вокзалы). Ответственность за 

нарушения общественного порядка. 

Преступления, жертвой которых может стать 

молодой человек. 

Проведение анонимного  социально-психологического анкетирования на 

добровольной основе учащихся 7-11 классов        

Как сказать «нет» и отстоять 

своемнение (упражнения  «Отказ», «Ответ 

«нет»,обсуждение ситуаций) 

Видеолекции:  «Беда зовется 

«Наркоманией», «Я выбираю жизнь!», 

«Здоровье  не  купишь-  его  разум дарит», 

«Наркомания-трагедия личности», 

«Терроризму нет оправдания!» 

Фотоконкурс «Природа родного края» Конкурс листовок «Береги природу!» 

Классный час «Хорошая привычка быть здоровым» 

Смотр агитбригад «Мы выбираем жизнь!» 

Конкурс слоганов «Безопасная дорога» 

Час общения «Умеем ли мы 

понимать других?», «Сквернословие и 

здоровье», «Враги здоровью» 

Проблемы, жизненные трудности и их 

преодоление», ролевая игра «У моего друга 

проблема», упражнение «Чему меня научила 

проблема», составление личного плана 

решения проблем 

Социальный проект «Озеленение пришкольного участка» 

Конкурс проектов«Рациональное питание» 

Уроки экологии, экологическая тропа: природоохранные акции: 

«Покормим птиц», «Берегите земноводных», Праздник птиц, Праздник 

«День земли», «День птиц». Акция «Малым рекам – полноводность и чистоту»: 

исследовательская деятельность: «Человек на земле», природы, международный день охраны 

окружающей среды, викторина «По страницам Красной книги». 

Экологические десанты. Акция «Белая ромашка». 

Спортивный праздники: «Минута спортивной славы», Папа, мама, я – здоровья 
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семья». 

Встречи по различным видам спорта между командами классов. Дни здоровья. 

МЕРОПРИЯТИЯ  В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА» 

Социальный проект «Озеленение пришкольного участка». 

Смотр агитбригад «Мы выбираем жизнь!» 

Спортивный праздники: «СпАртианские игры», «Вместе - мы сила!». 

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

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни, нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в сознании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

-умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- формирование позитивного отношения к учебной деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

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

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Содержание деятельности: 

-поддержка научно-технического творчества детей; 

-создание условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества; 

-участие в олимпиадах и конкурсах; 

-познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

-формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

-потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 
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Лекция с целью профилактики и 

просвещения «Интересы и склонности в выборе 

профессии». Сложность выбора профессии в 

современных условиях. 

Многообразие профессий. 

Свое мнение. Его необходимость. Как 

рождается жизненная позиция. 

Тест «Ваши склонности» 

Диагностическая беседа «Много дел у 

человека». 

Диалог-размышление «Дело, которое 

мне по душе». 

Диагностическая беседа «Умею ли я 

трудиться?» или «Хочу стать…». 

Деловая игра «Защита профессий». 

Посещение «Ярмарок вакансий» и «Ярмарок учебных мест»; 

экскурсии в учебные заведения профессионального образования и посещение «Дней 

открытых дверей» учебных заведений. Экскурсия на современное производство (АО «БЗМК 

им. В.А. Скляренко», Борисовская керамика, ОАО «Борисовский консервный завод») .Занятие 

с элементами обучающей психодиагностики «Мой тип профессии» 

Классный час «Человек в мире профессии» 

Лекция «Профессия и здоровье» Занятие «Профессии моей семьи» 

Профессиональный тип личности 

Дежурство по кабинету, столовой. Благоустройство территории. Участие в выставках, 

конкурсах и т.д. 

МЕРОПРИЯТИЯ  В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА» 

Трудовая акция «Школьный двор». 

Украшение территории школы. 

Социальный проект «Добрые дела  для любимой школы». 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Задачи:  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

-развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Содержание деятельности: 

-знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

-получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования; 

-художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

-экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
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-потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и 

«Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 

Экскурсии: Краеведческий музей, Борисовский дом ремесел 

Диалог- размышление «Что такое 

красота». 

 

 

Исследовательский проект «Авторская 

песня: любимые барды». 

Народная музыка: исполнительские 

фольклорные коллективы Белгородчины (проект). 

«Музыка серьезная и легкая: проблемы, 

суждения, мнения» (проект). 

Рождественские праздники. Масленица – русский народный праздник. 

Единый классный час «Бесконфликтное общение», «Круглый стол» учащихся и 

педагогов «Этика общения для всех», выставка-конкурс листовок «Мат – не наш формат». 

Выступление агитбригады «За чистоту языка, культуру общения».  

МЕРОПРИЯТИЯ  В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА» 

Фестиваль талантов «Школьная весна». 

Выставка поделок «Доброжелательная школа». 

Ежегодный конкурс  рисунков «Моя любимая школа». 

Участие в выпуске школьных газет «ДОБРО//пространство!». 

 

II.3.4 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

-на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

-при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

-в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

-с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

-с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

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 деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

-основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
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-учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей и создание Портрета доброжелательной школы  

В доброжелательной школе дети с разными способностями учатся с удовольствием 

и пользой для собственного будущего, всем ученикам предоставлено максимально широкое 

поле возможностей, все они самоценны и признаны. 

В доброжелательной школе каждого ученика принимают и уважают независимо 

от того, какие успехи им достигнуты или какие ошибки совершены. Каждый ученик 

ощущает ценность собственной личности, собственной жизни, причѐм это ощущение 

не связано с достижениями человека. Учителя хотят быть учителями всех учеников – 

отличников, хорошистов и не являющихся такими. Ни один ученик, независимо 

от социального статуса семьи или еѐ материального состояния, ни одним учителем 

не игнорируется. 

В доброжелательной школе все педагоги, учениками которых хочется быть, 

ответственные, креативные и стремятся к постоянному саморазвитию, для них созданы 

благоприятные условия труда, в доброжелательной школе все педагоги – это Педагоги 

Успеха, Успеха как общего, так и Успеха каждого. Здесь каждого ребѐнка учат понимать, что 

такое успех, и учат быть успешным, то есть ставить цели и достигать их, при этом помогают 

усвоить одно очень простое правило: не нужно идти чужой дорогой и нельзя брать чужой 

шаблон. В доброжелательной школе каждый ученик ощутит успех: один — в учении, 

другой – в спорте, третий – в творчестве и т. п. 

В доброжелательной школе ни один родитель не мыслит судьбы своей семьи вне 

судьбы своей школы и вне судьбы своего ребѐнка, который учится в этой школе. Очень 

важно участие родителей в жизни школы и их любовь к школе, родители уважают еѐ 

традиции, содействуют в организации и проведении интеллектуальных и творческих 

мероприятий, погружаются в атмосферу школьной жизни, соблюдают существующие 

правила. При этом не забыт и активно применяется потенциал бабушек и дедушек. 

В доброжелательной школе создана безопасная, здоровая и благожелательная среда 

обучения, воспитания и общения, а это означает, что каждый ребѐнок защищѐн 

от опасностей, угроз, вызовов, рисков, исключено нанесение вреда или ущерба, 

используются здоровьесозидающие технологии, соблюдаются установленные объѐмы 

домашних работ. 

Доброжелательная школа – это открытая образовательная система, объединяющая 

всех участников образовательных отношений (учащихся, педагогов и родителей) и местное 

сообщество общественным договором, целью которого является всесторонняя поддержка 

успешной самореализации и социализации учащихся, их участие в процессах 

преобразования социальной среды населѐнного пункта, разработки и реализации социальных 

проектов и программ, введение школьников во внешний по отношению к школе социум 

и включение внешнего социума в пространство школы. Подчеркнѐм, для всего населѐнного 

пункта доброжелательная школа в итоге — это преобразующий фактор, оказывающий 

существенное влияние на происходящее вокруг, вовлекающий в орбиту педагогического 

процесса все слои населения, тем самым формирующий и расширяющий образовательно-

воспитательное пространство. 



560 
 

 

Этот образ будущего доброжелательной школы базируется на ключевых установках 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

профессиональных стандартов. Вместе с тем, проектируемая модель доброжелательной 

школы и еѐ ключевые компоненты основаны на тех элементах, которые комплиментарны 

установкам Стандартов, «читаются между строк», однако их отсутствие препятствует 

полноценному соблюдению требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ общего образования. 

Ключевыми участниками модели доброжелательной школы являются руководящие 

и педагогические работники, учащиеся, родители (законные представители), а также местное 

сообщество, объединѐнные общественным договором, в основе которого лежат ценности 

и принципы доброжелательной школы. 

Каждый выпускник доброжелательной школы хорошо владеет русским языком, умело 

и уважительно по отношению к собеседнику пользуется словом. Здесь осуществляется 

погружение каждого ребѐнка не только и не столько в грамматику, что наблюдается 

в последние годы, а в богатейшее культурное наследие, каким является русский язык. Здесь 

помогают ощутить всю его силу, величие, великолепие и блеск, понять истоки и красоту. 

Язык – это душа нации, это историческая память народа, это национальный дух, цвет его 

духовной жизни, язык важен для воспитания патриотизма. Именно с таких позиций 

в доброжелательной школе изучается русский язык. А если учесть, что русский язык – это 

не только предмет изучения, но и средство изучения любого другого предмета, то каждый 

педагог обязан в совершенстве владеть этим орудием. Иначе нельзя. 

В доброжелательной школе коллектив должен быть первой целью воспитания. Через 

коллектив каждый его член входит в общество, отсюда вытекает идея дисциплины, понятия 

долга и чести, гармонии личных и общих интересов. Мажор, ощущение собственного 

достоинства и гордости за свой коллектив – основные качества жизни коллектива. 

В доброжелательной школе каждый чувствует себя защищѐнным от публичного 

унижения, насилия, оскорбления, высмеивания, угроз, неуважительного отношения, 

игнорирования. Каждый знает, что его никто не сможет обидеть, а если такое вдруг 

произойдѐт, то обиженного защитит прежде всего сам коллектив. Необходимо 

формулировать способность к уступчивости, особенно при решении серьѐзных детских 

вопросов. 

Основные компоненты деятельности доброжелательной школы – обучение, 

воспитание, общение. 

Компонент обучения реализуется с помощью следующих механизмов: тимбилдинг, 

обучение техникам поддержки и практической психологии, «скрытый» учебный план, 

социализация детей-инвалидов и учеников с ограниченными возможностями здоровья, 

профессиональная поддержка молодых учителей. 

Воспитательная деятельность проводится через волонтѐрские акции, организацию 

разновозрастного детско-взрослого взаимодействия в командных мероприятиях, 

профилактику девиантного поведения, социализацию детей-инвалидов и с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Компонент общения предполагает функционирование следующих механизмов: 

волонтѐрские акции, тимбилдинг, организация разновозрастного детско-взрослого 

взаимодействия в командных мероприятиях, профилактика девиантного поведения, 

переговорные площадки, социализация детей-инвалидов и с ограниченными возможностями 

здоровья, психолого-педагогическая поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Успешное функционирование доброжелательной школы будет возможным при 

развитии среды по следующим направлениям: 

-создание и поддержка виртуальной школы доброжелательности; 

-визуализация доброжелательной школы; 

-создание развивающей среды в рекреациях школы; 

-организация пространств для самореализации, зон релаксации; 
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-постоянные преобразования территории школы по принципам тактического 

урбанизма; 

-реклама доброжелательной школы в средствах массовой информации; 

-модернизация службы психолого-педагогической поддержки. 

II.3.5.  Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 

рамках их участия: в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  ученическом самоуправлении и 

управлении образовательной деятельностью;  социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и  социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

-определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

-определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

-определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.); 

-разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

-проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

-обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

-разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

-организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

-планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

-завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

-деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

-деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) 

на уровне образовательной организации; 

-подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

-сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

-участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 
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-участие в работе клубов по интересам; 

-участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

-организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

-участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

-участие в проектах образовательных и общественных организаций 

 

II.3.6.  Этапы организации в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения 

с предприятиями, общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования 

Целенаправленная социальная деятельность учащихся школы обеспечивается 

формирующейся социальной средой и укладом школьной жизни. Программа предполагает 

поэтапную организацию социального воспитания учащихся. 

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. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской 

части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, 

когда представители социального института (например, шефствующее предприятие) в 

качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь 

школьники под руководством педагогических работников организуют субботник на 

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного 

содружества может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между школой и 

шефами становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга как 

хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика – это 

технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами 

(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни школы; субъекты 

воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным 

ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и 

дружеского общения реализовывается во взаимодействии родительского сообщества и 

сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности.  

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. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах 

субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. 

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. Так складывается взаимодействие между 

педагогическими работниками Школы и семьей обучающегося. 
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II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «Хотмыжская 

СОШ», 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 

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 
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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. 

 

II.3.8.  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   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.); 



565 
 

 

- 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. 
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II.3.9.  Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

     - как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

     - как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

  - переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

       - содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

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; 

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 



567 
 

 

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 не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

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

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации;  

- правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих 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); 
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- 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; 

- 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, показатели эффективности деятельности МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» в части духовно-нравственного развития, сформированности доброжелательной  

компетентности, воспитания и социализации учащихся 

Уровень обеспечения в Школе сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях:  
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степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

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 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «Хотмыжская 

СОШ». ПКР разработана  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и учащихся, испытывающих трудности в адаптации к новой социальной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. Программа коррекционной работы на 

уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа 

коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего 

образования. 
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II.4.1. 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.  

Цель определяет задачи: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; коррекция (минимизация) имеющихся нарушений 

(личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); обеспечение непрерывной 

коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; проведение информационно-

просветительских мероприятий. 

 
II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе 

от основного общего образования к среднему общему образованию, обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего  общего 

образования). 

- Соблюдение интересов ребѐнка (проблема ребѐнка  решается с максимальной пользой 

и в интересах ребѐнка). 

- Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка). 

- Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению). 

- Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии). 
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- Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении среднего общего образования 

включает в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих еѐ основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает:  

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Сбор сведений о состоянии 

здоровья учащихся 

среднего общего 

образования 

Создание банка данных 

учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Изучение медицинских 

амбулаторных карт, данных 

ежегодно проводимых 

медицинских осмотров 

учащихся, беседа с родителями 

Социально – педагогическая диагностика 

Социально-педагогическая 

диагностика для выявления 

возможных проблем в 

развитии учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Предупреждение 

возникновения проблем 

развития учащихся с ОВЗ, 

детях-инвалидах; помощь 

(содействие) ребенку в 

решении актуальных задач 

обучения и социализации  

Проведение анкетирования, 

опроса учащихся, родителей, 

учителей с целью выявления 

возможных проблем в обучении 

и развитии у детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Анализ результатов 

мониторинга 

сформированности УУД, 

адаптации учащихся к 

новой социальной 

ситуации. 

Углубленная диагностика 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; анализ причин 

возникновения трудностей 

в обучении; выявление 

резервных возможностей; 

отслеживание динамики 

развития ребенка. 

Выявление учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Анализ мониторинга 

сформированности УУД, 

адаптации учащихся к новой 

социальной ситуации, 

выявление причин 

возникновения трудностей в 

обучении, адаптации к новой 

социальной ситуации; 

выявление резервных 

возможностей. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Социально-психолого-педагогическая работа,  логопсихокоррекция 

Выбор оптимальных для 

развития ребѐнка коррекционно-

развивающих методик, методов 

и приѐмов в соответствии с его 

особыми образовательными 

возможностями 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров у 

детей-инвалидов 

и учащихся с 

ОВЗ 

Составление индивидуальной 

программы развития для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 
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Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательную 

деятельность, организация и 

разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми-инвалидами и 

учащимися с ОВЗ 

Консультативная работа включает: 

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:  

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем и группой специалистов: 

логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом.  

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями (законными 

представителями) школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях классный руководитель 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы).  

 Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

Школы и родителями (законными представителями). Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагогапсихолога со 

школьной администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.  

 Работа психолога с родителями (законными представителями) ориентирована на 

выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем – академических и личностных. 

Кроме того, педагог-психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

Учитель-логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками 

с нарушениями речи, их родителями (законными представителями), педагогами, со 

школьной администрацией (по запросу).  

 В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями (законными 

представителями) специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков.  

Консультативная работа учителя-логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и 

учебных пособий (при необходимости).  

 Консультативная работа с администрацией Школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

 Специалист может выбирать и рекомендовать родителям (законным представителям) к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и 

адаптации программного материала. 
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Информационно-просветительская работа включает: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

детей-инвалидов и 

учащихся с ОВЗ по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Повышение 

уровня 

социальной 

компетентности 

 

Осуществление взаимодействия с различными 

организациями по оказанию специализированной 

поддержки и помощи родителям детей-инвалидов 

и учащихся с ОВЗ. 

Групповые и индивидуальные консультации для 

родителей. 
 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей-

инвалидов, учащихся 

с ОВЗ  

Повышение 

уровня 

социальной 

компетентности 

 

Групповые и индивидуальные консультации для 

учителей на заседаниях методического 

объединения классных руководителей по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей-

инвалидов, учащихся с ОВЗ  

 

 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

В МБОУ «Хотмыжская СОШ» ПКР реализовывается поэтапно: на подготовительном 

этапе формируется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы. 

Анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – 

детей-инвалидов), их особые образовательные потребности; результаты обучения этих 

обучающихся на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, организация и 

механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. На каждого ребенка-инвалида, учащегося с ОВЗ составляются комплексная 

индивидуальная психолого-педагогическая программа сопровождения. 

На заключительном этапе проводится анализ продуктивности совместной работы с 

ребенком  и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности с 

учѐтом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности 

психологического сопровождения ребенка. Результаты рассматриваются на заседаниях ППк 

(используются ресурсы Белгородского регионального ЦПМПК ).  

Необходимым условием для организации сопровождения учащегося специалистами 

ППк являются рекомендации ЦПМПК и наличие ИПР (для детей-инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов обеспечиваются 

специалистами ЦПМПК (по договору). 
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Комплексное взаимодействие специалистов ППк; педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

учащихся. 

Педагогом-психологом в целях отслеживания результатов работы, с учащимися 

проводится комплексная диагностика сформированности познавательной и эмоционально-

волевой сфер. Диагностика состоит из 3-х этапов – первичной, промежуточной, итоговой. 

Результаты  исследований    отмечаются  в  «карте  динамического  наблюдения». 

Учет индивидуальных занятий фиксируется в дневнике психолого-педагогического 

сопровождения. 

Учителем-логопедом  в  целях  обследования  письменной  и  устной   речи  ребенка  и 

выявления динамики проводится первичная, промежуточная и итоговая диагностика, 

результаты фиксируются в речевой карте. Занятия, проведенные учителем-логопедом 

фиксируются в журнале учета посещаемости детей логопедических групп. 

Классный руководитель на основании обследования жилищно-бытовых условий жизни 

составляет социальный паспорт семьи ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ;  индивидуальную 

работу с ребенком,  родителями и с классным коллективом фиксирует в дневнике 

индивидуальной работы.  

Классный руководитель воспитательную работу фиксирует в  журнале. 

Психолого-педагогический консилиум МБОУ «Хотмыжская СОШ» собирается 

не реже одного раза в четверть. Перед проведением заседания консилиума проводится 

комплексное обследование школьников. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обу-

чающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабо-

чих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социального педагога, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: педа-

гога-психолога, учителя-логопеда; с ППК, с Центрами психологопедагогической, медицин-

ской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональны-

ми образовательными организациями, образовательными организациями высшего образова-

ния; организациями дополнительного образования).  

В ходе реализации ПКР рабочая группа разрабатывает и утверждает адаптированные 

основные общеобразовательные программы (АООП), обеспечивающие коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию, в соответствии с нарушением развития. Вид, уро-

вень, направленность определяется рекомендациями ППК.  

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной об-

разовательной программы – в обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

 В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учи-

тель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие  задачи на каждом 

уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обя-
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зательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использо-

вать специальные методы и приемы.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеуроч-

ной деятельности. 

 Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных груп-

пах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсут-

ствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

 Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемноценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятель-

ность), трудовая (производственная) деятельность, спортивнооздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие старшеклассников с ОВЗ.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (закон-

ных представителей) разрабатывают индивидуальные адаптированные образовательные про-

граммы, с целью развития потенциала школьников.  

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами  
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере ос-

ваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне сред-

него образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образо-

ванию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную про-

грамму, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профес-

сиональных 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 ка-

честв;  

– 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, нарко-

тиков);  

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-

стей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия цен-

ностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласо-

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвра-

щение конфликтов;  
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– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, 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 об-

щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образо-

вательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребно-

стей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще-

культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентирова-

ны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся пу-

тем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной ос-

нове.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обу-

чающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно диффе-

ренцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  
- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформирован-

ной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и воз-

можностях;  

- 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 интегриро-

ванных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI класса с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государствен-

ный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному МБОУ «Хотмыжская СОШ». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебный план 

Учебный план Школы, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

МБОУ «Хотмыжская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность, 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой; 

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе.  

Учебный план МБОУ «Хотмыжская СОШ», реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования: 

 является важнейшим нормативным документом по реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования;   

 отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения ре-

зультатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО и организации образовательной деятельности,  определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности;  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся;   

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

 определяет формы промежуточной годовой аттестации. 

 Учебный план МБОУ «Хотмыжская СОШ» определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов еѐ реализации. Содержание образования при получении среднего общего 
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образования реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения.  

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана 

Учебный план МБОУ «Хотмыжская СОШ», обеспечивающий реализацию ФГОС 

СОО, на 2020-2021 учебный год разработан на основании следующих нормативных 

документов:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30 декабря 2008 года №6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года №7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 года 

№2-ФКЗ, от 21 июля 2014 года №11-ФКЗ);  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года; одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года);   

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (с изменениями и дополнениями) (утверждена постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №295);   

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями) (утверждена распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р);   

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-

кол от 28 июня 2016 г. №2/16-з);   

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных организациях» (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 года №189; зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 года, ре-

гистрационный №19993);   

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81);   

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования»;   

8. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 (ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 01 октября 2013 года №30067);   

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 

249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;  

10. Письмо Минобрнауки РФ «Об использовании учебников с электронными при-

ложениями» от 25 июня 2010 года №ИК-1090/03;   
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11. Письмо Минобрнауки РФ «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года №МД-1552/03; 

12. Устав МБОУ «Хотмыжская СОШ»;  

13. Основная образовательная программа СОО МБОУ «Хотмыжская СОШ».  

Общая характеристика учебного плана. Учебный план для 10-11 классов 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения ООП СОО. МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» на уровне среднего общего образования определяет 5- дневную продолжительность 

учебной недели. Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет 34 недели – 10 классы без учета промежуточной годовой аттестации, 11 классы – 

34 недели без учѐта государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. На основании санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. №2821-10 (раздел 10.9. 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»), согласно которым 

продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной недели в 10-11 классах 

составляет 34 часа. 

Режим работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Режим работы школы 

          В режиме 5-дневной недели обучаются 10 класс. 

2. Количество классов-комплектов:  

                                                             10-е – 1          

                                 Всего:  1                             

3. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным изучением            

предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 10- 11 классы 

5.  Начало учебных занятий – 8.35 часов. 

6. Продолжительность уроков: 10 - 11 классы - 45 мин. 

7. Расписание звонков (руководствоваться п.10.9,10.10,10.12,10.13 СанПиН 2.4.2.2821.-10  и в 

соответствии с Уставом учреждения) 

10 класс 

Время урока 
Длительность 

перерыва 

8.35-9.20 10 мин. 

9.30-10.15 20 мин. 

10.35-11.20 10 мин. 

11.30-12.15 20 мин. 

физкультурная пауза 

12.35-13.20 10 мин. 

13.30.-14.15 20 мин. 

14.35-15.20 10 мин. 

15.30-16.15 10 мин. 
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16.25-17.10 10 мин. 

8.  Продолжительность учебного года: 

- в X классе – 35 недель, последний день занятий – 25.05.2021 г.,   промежуточная 

аттестация – с 26.05.2021г. по 31.05.2021 г. 

-  в  XI классе – 34 недели, последний день занятий – 25.05.2021 г.   

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 15 ч.20 мин. 

 

Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных про-

грамм среднего общего образования. Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы для X классов по пятидневной учебной неделе. 

 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» на уровне среднего общего образования обеспечивает 

реализацию учебных планов социально-экономического и универсального профилей 

обучения. При этом учебный план профиля содержит не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

 Основной целью учебного плана является конкретизация содержания образования 

путем определения количества и названия учебных предметов, последовательности их 

изучения по классам, норм учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы и на 

каждый учебный предмет в отдельности. Учебный план направлен на достижение 

следующих задач деятельности школы:  

 обеспечение равных возможностей для получения качественного образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС;  

 обеспечение формирования целостной универсальной системы знаний, ключевых 

компетенций учащихся, обеспечивающих дальнейшее выстраивание непрерывной образова-

тельной траектории;  

 соблюдение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение индивидуального характера развития личности каждого учащегося, 

развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей.  

Учебный план отражает следующие особенности основной образовательной 

программы среднего общего образования:   

 профильную подготовку учащихся по предметам технологического и универсаль-

ного профилей;  

 включение учащихся в научную, проектную и исследовательскую работу. 

Для качественной реализации учебного плана в школе созданы необходимые условия:  

 наличие высококвалифицированных специалистов по профилирующим предметам;   

 наличие достаточной материально-технической базы, позволяющей выполнять в 

полном объеме все реализуемые программы.  
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Учебный план профиля обучения при пятидневной неделе содержит 12-13 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Обязательными для включения в учебный план 

на уровне СОО являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

 

Индивидуальный учебный план вариант №1 с углубленным изучением математики и 

биологии, составленный на основе универсального профиля (вариант 1), ориентирован на 

удовлетворение индивидуальных интересов учащихся с целью углубления их подготовки по 

учебным предметам к ГИА. Учебный план профиля является способом введения учащихся в 

ту или иную общественно-производственную практику. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования учащихся. С этой целью происходит изучение намерений и 

предпочтений учащихся и их родителей (законных представителей). 

Учебными предметами индивидуального учебного плана на уровне СОО являются: 

«Русский язык» (1 часа в неделю в каждом классе), «Литература» (3 часов в неделю в каждом 

классе), «Родной язык (русский)» (1 час в неделю в 11-ом классе), «Математика» (6 часов в 

неделю в каждом классе), «Информатика»  (1 час в неделю в каждом классе),  «Иностранный 

язык (английский)» (3 часа в неделю в каждом классе), «Астрономия» (1 час в неделю в 10 

классе), «Химия» (2 часа в неделю в каждом классе), «История» (4 часа в неделю в каждом 

классе), «Обществознание» (2 часа в неделю в каждом классе), «Физическая культура» (3 

часа в неделю в каждом классе), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю 

в каждом классе). 

Часы части учебного плана на уровне СОО, формируемой участниками 

образовательных отношений, исходя из запросов учащихся, их родителей (законных 

представителей), используются для введения элективных курсов:  

- «Индивидуальный проект»  (1 час в неделю в каждом классе); 

- «Технология»  (1 час в неделю в каждом классе). 

        Факультативных курсов: 

  - «Русское правописание: орфография и пунктуация» в количестве 1 часа в неделю в 

каждом классе; 

- «Биохими»  (1 час в неделю в каждом классе); 

- «Оказание первой медицинской помощи» (1 час в неделю в каждом классе). 

- «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» в 

количестве 1 часа в неделю в каждом классе; 

- «Будь здоров» в количестве 1 часа в неделю в каждом классе. 

 

Индивидуальный учебный план вариант №2 с углубленным изучением математики и 

истории, составленный на основе универсального профиля (вариант 1), ориентирован на 

удовлетворение индивидуальных интересов учащихся с целью углубления их подготовки по 

учебным предметам к ГИА. Учебный план профиля является способом введения учащихся в 

ту или иную общественно-производственную практику. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования учащихся. С этой целью происходит изучение намерений и 

предпочтений учащихся и их родителей (законных представителей). 
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Учебными предметами индивидуального учебного плана на уровне СОО являются: 

«Русский язык» (1 часа в неделю в каждом классе), «Литература» (3 часов в неделю в каждом 

классе), «Родной язык (русский)» (1 час в неделю в 11-ом классе), «Математика» (6 часов в 

неделю в каждом классе), «Информатика»  (1 час в неделю в каждом классе),  «Иностранный 

язык (английский)» (3 часа в неделю в каждом классе), «Астрономия» (1 час в неделю в 10  

классе), «Физика» (2 часа в неделю в каждом классе), «История» (4 часа в неделю в каждом 

классе), «Обществознание» (2 часа в неделю в каждом классе), «Физическая культура» (3 

часа в неделю в каждом классе), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю 

в каждом классе). 

Часы части учебного плана на уровне СОО, формируемой участниками 

образовательных отношений, исходя из запросов учащихся, их родителей (законных 

представителей), используются для введения элективных курсов:  

- «Индивидуальный проект»  (1 час в неделю в каждом классе); 

- «Технология»  (1 час в неделю в каждом классе). 

        Факультативных курсов: 

  - «Русское правописание: орфография и пунктуация» в количестве 1 часа в неделю в 

каждом классе; 

- «Человек в глобальном мир» в количестве 1 часа в неделю в 10 классе;  

- «Мировая художественная культура»  2 часа в неделю в каждом классе; 

-  «Глобальный мир в 21 веке» в количестве 1 часа в неделю в 11 классе; 

- «История родного края» в количестве 1 часа в неделю в каждом классе; 

- «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» в 

количестве 1 часа в неделю в каждом классе. 

 

Индивидуальный учебный план вариант №3 с углубленным изучением истории и 

географии, составленный на основе универсального профиля (вариант 1), ориентирован на 

удовлетворение индивидуальных интересов учащихся с целью углубления их подготовки по 

учебным предметам к ГИА. Учебный план профиля является способом введения учащихся в 

ту или иную общественно-производственную практику. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования учащихся. С этой целью происходит изучение намерений и 

предпочтений учащихся и их родителей (законных представителей). 

Учебными предметами индивидуального учебного плана на уровне СОО являются: 

«Русский язык» (1 часа в неделю в каждом классе), «Литература» (3 часов в неделю в каждом 

классе), «Родной язык (русский)» (1 час в неделю в 11-ом классе), «Математика» (5 часов в 

неделю в каждом классе), «Информатика»  (1 час в неделю в каждом классе),  «Иностранный 

язык (английский)» (3 часа в неделю в каждом классе), «Астрономия» (1 час в неделю в 10 

классе), «Физика» (2 часа в неделю в каждом классе), «История» (4 часа в неделю в каждом 

классе), «Обществознание» (2 часа в неделю в каждом классе), «География» (3 часа в неделю 

в каждом классе), «Физическая культура» (3 часа в неделю в каждом классе), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в каждом классе). 

Часы части учебного плана на уровне СОО, формируемой участниками 

образовательных отношений, исходя из запросов учащихся, их родителей (законных 

представителей), используются для введения элективных курсов:  

- «Индивидуальный проект»  (1 час в неделю в каждом классе); 

- «Технология»  (1 час в неделю в каждом классе).  
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        Факультативных курсов: 

  - «Русское правописание: орфография и пунктуация» в количестве 1 часа в неделю в 

каждом классе; 

- «Мировая художественная культура»  (2 часа в неделю в каждом классе); 

- «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» в 

количестве 1 часа в неделю в каждом классе. 

 

Индивидуальный учебный план на основе универсального профиля (вариант 

№1) с углубленным изучением математики и биологии 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год (10 класс) 

  

предметная 

область 

учебный предмет уровень 

изучения 

предмета 

число недельных 

учебных часов 

кол-во 

часов 

 10 класс 11 класс  

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  

(русский) 

Б 0 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 408 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Второй 

иностранный язык 

Б 0 0 0 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 1 0 34 

Физика Б 0 0 0 

Химия Б 2 2 136 

Биология У 3 3 204 

Естествознание Б 0 0 0 

Общественны

е науки 

История Б 2 2 136 

Россия в мире Б 0 0 0 

Экономика Б 0 0 0 

Право Б 0 0 0 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 0 0 0 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 

Экология Б 0 0 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

Итого   28 28 1904 

 Индивидуальный ЭК 1 1 68 
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проект  

Технология ЭК 1 1 68 

Итого   2 2 136 

Предметы и курсы по выбору     

 Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ФК 1 1 68 

Биохимия ФК 1 1 68 

Оказание первой 

помощи 

ФК 1 1 68 

Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

ФК 1 1 68 

Будь здоров ФК 1                   1 68 

Итого   5 5 340 

Всего  35 35 2380 

 

 

Индивидуальный учебный план на основе универсального профиля (вариант 

№2) с углубленным изучением математики и истории 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год (10 класс) 

предметная 

область 

учебный предмет уровень 

изучения 

предмета 

число недельных 

учебных часов 

кол-во 

часов 

 10 класс 11 класс  

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  

(русский) 

Б 0 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 408 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Второй 

иностранный язык 

Б 0 0 0 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 1 0 34 

Физика Б 2 2 136 

Химия Б 0 0 0 

Биология Б 0 0 0 

Естествознание Б 0 0 0 

Общественны

е науки 

История У 4 4 272 

Россия в мире Б 0 0 0 
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Экономика Б 0 0 0 

Право Б 0 0 0 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 0 0 0 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 

Экология Б 0 0 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

Итого   27 27 1836 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 68 

Технология ЭК 1 1 68 

Итого   2 2 136 

Предметы и курсы по выбору     

 Человек в 

глобальном мир 

ФК 1 0 34 

Мировая 

художественная 

культура 

ФК 2 2 136 

Глобальный мир в 

21 веке 

ФК 0 1 34 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ФК 1 1 68 

Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

ФК 1 1 68 

 История родного 

края 

ФК 1 1 68 

Итого   6 6 408 

Всего  35 35 2380  

 

Индивидуальный учебный план на основе универсального профиля (вариант 

№3) с углубленным изучением географии и истории 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год (10 класс) 

предметная 

область 

учебный предмет уровень 

изучения 

предмета 

число недельных 

учебных часов 

кол-во 

часов 

 10 класс 11 класс  

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и Родной язык  Б 0 1 34 
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родная 

литература 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 340 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Второй 

иностранный язык 

Б 0 0 0 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 1 0 34 

Физика Б 2 2 136 

Химия Б 0 0 0 

Биология Б 0 0 0 

Естествознание Б 0 0 0 

Общественны

е науки 

История У 4 4 272 

Россия в мире Б 0 0 0 

Экономика Б 0 0 0 

Право Б 0 0 0 

Обществознание Б 2 2 136 

География У 3 3 204 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 

Экология Б 0 0 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

Итого   29 29 1972 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 68 

Технология ЭК 1 1 68 

Итого   2 2 136 

Предметы и курсы по выбору     

 Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ФК 1 1 68 

Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

ФК 1 1 68 

 Мировая 

художественная 

культура 

ФК 2 2 136 

Итого   4 4 272 

Всего  35 35 2380  

 

Формы промежуточной годовой аттестации 
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Целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования является 

установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам феде-

рального компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта. На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является обяза-

тельной. Промежуточная аттестация проводится в период с 26 мая по 31 мая 2021г., в сле-

дующих формах. 

№п/п класс предметы формы проведения промежуточной 

аттестации 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 10 русский язык тестирование (письменно) 26-31 мая 2021 года 

на основании 

приказа ОУ 

предметы,  

изучаемые 

углубленно  

тестирование (письменно) 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

 

К
л
ас

с 

Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид) Автор Год 

изда

ния 

Название Автор  Год 

издан

ия 

Обесп

еченн

ость 

обуч-

ся в % 

10 Русский 

язык 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования.10-11 

класс,  базовая 

Власенк

ов А.И., 

Рыбченк

ова Л.М., 

Николин

а Н.А. 

2016 Русский 

язык 

Л. М. 

Рыбченков

а и др. 

2020 100% 

10 Литература Программы курса 

«Литератур» 10-

11  классы. 

общеобразователь

ной школы, 

базовая 

Зинин С. 

А.,Чалма

ев В. А. 

2018 Литератур

а 

В. И. 

Сахаров, С. 

А. Зинин 

2020 100% 

10 Англ. язык Примерная 

федеральная 

программа. 10-11 

классы. 

Английский язык, 

базовая 

Альпако

в В.Г., 

Ваулина 

Ю.Е., 

Подоляк

о О.Е. 

2020 Английски

й в фокусе 

Б. Оби, 

Д.Дули, О. 

Афанасьев

а,  И. 

Михеева В. 

Эванс 

2020 100% 
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10 

 

История 

 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс: базовый и 

углубленный 

уровни  

М.Л. 

Несмело

ва, Е.Г. 

Середняк

ова, А.О. 

Сороко-

Цюпа 

2020 История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

О.С.  

Сороко-

Цюпа, А.О. 

Сороко-

Цюпа 

под ред. 

А.А. 

Искандеро

ва 

2020 100% 

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России» 6-10 кл 

А.А. 

Данилов, 

О.Н. 

Журавел

ь, И.Е. 

Барыкин

а  

2020 История 

России 

 М.М. 

Горинов и 

др. под 

ред. А.В. 

Торкунова 

2020 100% 

10 Обществозн

ание  

Обществознание. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс, базовая 

Л.Н. 

Боголюб

ов и др. 

2020 

 

Обществоз

нание 

Л.Н. 

Боголюбов 

и др. под 

ред. Л.Н. 

Боголюбов

а, А.Ю. 

Лезебнико

вой 

2020 100% 

10 География География. 10-11 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМК В.Н. 

Холиной: 

углубленный 

уровень  

В.Н. 

Холина 

2017 География  В.Н. 

Холина   

2020 100% 

10 Информатик

а  

Информатика. 

Примерные 

рабочие 

программы. 10–11 

классы 

К. Л. 

Бутягина 

2018 Информат

ика   

Л.Л. 

Босова, 

А.Ю. 

Босова 

2019 100% 

 

10 

Химия Химия. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитиса, ф.Г. 

Фельдмана. 10-11 

классы, базовая 

М.Н. 

Афанась

ева  

2017 Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2020 100% 

10 Биология Биология. 10-11 

кк. Программы: 

учебно-

методическое 

пособие, 

углубленная 

И. Б. 

Агафоно

ва, Н. В. 

Бабичев, 

В. И. 

Сивоглаз

ов 

2019 Биология  И. Б. 

Агафонова, 

В. И. 

Сивоглазов  

2020 100% 
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10 Физика Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический 

курс»,  базовая 

Шаталин

а А.В. 

2017 Физика Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б. под 

ред. 

Парфентье

вой Н.А. 

2020 100% 

10 

 

Математика  Геометрия. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 10-11 

классы. Базовый и 

углубленный 

уровни 

авт. 

сост.Т.А. 

Бурмистр

ова 

2019 Геометрия 

10-11класс 
  

М.С. 

Атанасян  

и др. 

2020 100% 

Алгебра и 

 начала 

математического 

анализа Сборник 

рабочих 

программ. 10-11 

классы. Базовый и 

углубленный 

уровни 

авт. 

сост.Т.А. 

Бурмистр

ова 

2016 Алгебр и 

 начала  

математич

еского 

анализа 

С. М. 

Никольски

й и др. 

2020 100% 

10 ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Рабочая 

программа 10-11 

классы,      

базовая 

С.В. Ким  2019 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

С.В. Ким, 

В.А. 

Горский 

2020 100%  

10 Физическая 

культура 

Физическая 

культура. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха. – 10-11 

классы,      

базовая 

В. И. 

Лях 

 

2019 Физическа

я культура 

В.И. Лях  2017 100% 

10 Астрономия  Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Астрономия,11 

класс,  базовая 

Е.К. 

Страут 

2018 Астрономи

я  

11 класс 

Воронцов-

Вельямино

в Б.А., 

Страут 

Е.К. 

2017 100% 

10 Русское пра-

вописание: 

орфография 

и пунктуа-

ция (фа-

культатив-

Программа   

«Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Факультативный 

С.И.Льв

ова 

2008 Русский 

язык 

(базовый и 

углублѐнн

ый уровни) 

Львова 

С.И., Львов 

В.В. 

 

2018 100% 
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ный курс) (элективный) курс 

для 10-11 

классов»  

10 МХК 

(факультати

вный курс) 

Мировая 

художественная 

культура, 

программа для 10-

11 классов, 

базовая 

Л.А. 

Рапацкая 

2015 Мировая 

художеств

енная 

культура 

Рапацкая 

Л.А.   

2020 100% 

10 Технология  

(элективный 

курс) 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Технология 10-11 

классы 

В.Д. 

Симонен

ко  

2016 Технологи

я 10-11 

класс 

Симоненко 

В.Д. 

2020 100% 

10 Индивиду-

альный про-

ект (элек-

тивный 

курс) 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Элективные 

курсы для 

профильной 

школы. 

Программа 

элективного курса 

«ИНДИВИДУАЛ

ЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

М. В. 

Половко

ва 

2019 История: 

Новый 

полный 

справочни

к для 

подготовк

и к ЕГЭ 

П.А. 

Баранов, 

С.В. 

Шевченко 

2016 100% 

География. 

9-11 

классы: 

проектная 

деятельнос

ть 

учащихся 

Авт.-сост. 

Н.В. 

Яковлева 

2008 100% 

Основы 

проектной 

деятельнос

ти 

Б.Р.  

Мандель 

2018 100% 

10 Будь здоров 

(факульта-

тивный 

курс) 

Сборник 

программ 

элективных 

курсов Биология 

10-11 классы 

профильное 

обучение. 

Программа 

элективного курса 

«Будь здоров» 

Е.А. 

Зайкина 

2019 

 

Экология 

человека. 

Культупа  

здоровья 

М.З. 

Федорова 

2003 100% 

10 Биохимия 

(факульта-

тивный 

курс) 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Элективные 

курсы для 

профильной 

школы. 

Н. В. 

Антипов

а 

2019 Биологиче

ская химия 

с 

упражнени

ями и 

задачами 

Е.С. 

Северина 

2011 100% 
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Программа 

элективного курса 

«Биохимия»  

10 Оказание 

первой по-

мощи 

(факульта-

тивный 

курс) 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Элективные 

курсы для 

профильной 

школы. 

Программа 

элективного курса  

«Оказание первой 

помощи» 

 

Л. И. 

Дежурны

й 

2019 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности. 

Основы 

медицинск

их знаний 

и  

здорового 

образа 

жизни 

А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. 

Хренников 

под  ред. 

А.Т. 

Смирнова 

2015 100% 

10 Алгебра 

плюс: ра-

циональные 

и иррацио-

нальные ал-

гебраиче-

ские задачи 

(факульта-

тивный 

курс) 

Программа.  

Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

А.Н. 

Земляков 

2012 Алгебра 

плюс: 

рациональ

ные и 

иррациона

льные 

алгебраиче

ские 

задачи. 

Элективны

й курс: 

Учебное 

пособие 

А.Н.Земляк

ов 

2007 100% 

10 История 

родного 

края  

(факульта-

тивный 

курс) 

ПРИМЕРНАЯ 

ПРОГРАММА 

«БЕЛГОРОДОВЕ

ДЕНИЕ» 

«Социокультурно

е развитие 

подрастающего 

поколения через 

изучение родного 

края 

(«Белгородоведен

ие»)» 

Голдовс

кая-

Перистая 

Л.Ф., 

Дроздов 

К.С., 

Погребня

к Т.А., и 

др. 

2015 Белгородо

ведение 9-

11 классы: 

учебное 

пособие 

 

Голдовская

-Перистая 

Л.Ф., 

Дроздов 

К.С., 

Погребняк 

Т.А., и др. 

2015 100% 

10 Человек в 

глобальном 

мире 

(факульта-

тивный 

курс) 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

10-11 классы 

Л.Г. 

Ионин, 

Л.В. 

Поляков 

2011 Обществоз

нание. 

Человек в 

глобально

м мире 

Л.Г. 

Ионин, 

Л.В. 

Поляков 

2009 100% 

 

 

III.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Хотмыжская СОШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацуию требований Федерального государственного образовательного стан-
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дарта среднего общего образования определяет общий и максимальный объем нагрузки уча-

щихся в рамках внеурочной деятельности, состав, структуру направлений и форм внеуроч-

ной деятельности по классам (годам обучения). 
При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности, использо-

вались следующие документы: 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «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»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного обра-

зования Федерации 1 апреля 2003 года; 

- Санитарно- СанПиН 2.4.4.1251-03», утвержденные Главным государственным сани-

тарным врачом Российской эпидемиологические правила и нормативы СанПиН; 
- 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 
Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993;

-Устав МБОУ «Хотмыжская СОШ»;

-Основная образовательная программа МБОУ «Хотмыжская СОШ» для уровня 

среднего общего образования.

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская СОШ» и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская СОШ» и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

среднего общего образования обучающимися, создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учѐбы время.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности ФГОС СОО определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов школы. В еѐ 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

классные руководители 10-11-х классов, учителя-предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования школы.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом школы;  организует в классе образовательную 

деятельность, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 
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том числе, через органы самоуправления;  организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» и организуется по направлениям развития личности: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Целью реализации физкультурно-спортивного и оздоровительного направления 

является формирование у обучающихся старшего школьного возраста понимания 

значимости здоровья для собственного самоутверждения, по следующим направлениям: 

здоровьесозидающая педагогика, здоровьеразвивающее сопровождение образовательной 

деятельности, здоровьесберегающее просвещение.  

Поставлены следующие задачи:  

1. создавать условия для формирования у обучающихся культуры сохранения 

собственного здоровья;  

2. формировать у обучающихся отношение к здоровью как бесценному дару природы;  

3. создавать возможность обучающимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья;  

4. способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами 

физической культуры и занятием спортом.  

           Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено кружком «Физическая культура» (10-11 классы).  

Целью реализации духовно-нравственного направления является воспитание и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

         Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено факультативом «Белгородоведение» (10-11 классы).  

Целью реализации общеинтеллектуального направления является создание основы для 

всестороннего гармоничного и психического развития личности обучающегося, 

формирование у обучающихся теоретического мышления, важнейших умений и навыков, 

необходимых для включения в различные сферы жизни общества.  

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной деятельности обучающихся. 

          Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено факультативом  «Программирование» (10-11 классы).  

Целью реализации общекультурного направления является создание условий для 

развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, на 

основе соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков с безусловными 

ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения.  

          Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

историческим клубом «Мир профессий» (10-11 классы).  

Целью реализации социального направления является формирование социально-

адаптированной к современным условиям жизни личности обучающегося.  

В рамках социального направления у обучающихся 10-х классов воспитываются такие 

качества как: коллективизм, требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, 

стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим. Без усвоения норм 

взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе развития 

которой происходит повышение уровня самоопределения подростка, расширение понимания 

им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Критерием оценки общественно полезной деятельности обучающегося является не просто ее 

продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного 

отношения к общему делу. Помимо этого, особое внимание уделяется привитию 

обучающимся основ безопасности жизнедеятельности, так как безопасность жизни – 

основная ценность на земле.  
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Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено «Я в мире, 

мир во мне» (10-11 классы).  

План внеурочной деятельности МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

на уровне начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

направление Название объединения 10 

класс  

11 

класс  
классы 

Спортивно-оздоровительное «Физическая культура» 1 1 

Духовно-нравственное «Белгородоведение» 1 1 

Социальное «Я в мире, мир во мне» 1 1 

Общеинтеллектуальное «Программирование» 1 1 

Общекультурное «Мир профессий» 1 1 

Итого:   5 5 

Всего за год:  1

70 

170 

Всего за 2 года: 340 

 

   Критерии эффективности внеурочной деятельности: 

 продуктивность деятельности; 

 удовлетворѐнность участников деятельности еѐ организацией и результатами. 

          Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации программ 

внеурочной деятельность в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Критерии Основные 

показатели 

Инструментарий Ср

оки 

Продуктивность 

деятельности 

Знания, умения и 

навыки, 

сформированные у 

школьников в процессе 

занятий внеурочной 

деятельности  

 тестирование; 

 беседа; 

 конкурсы, соревнования, 

олимпиады 

В течение 

года 

Достижения учащихся 

в культивируемых 

видах внеурочной 

деятельности 

 анализ результатов 

участия в мероприятиях 

состязательного характера 

(соревнование, конкурс, 

олимпиада и т.п.);  

 анализ содержания 

«портфеля достижений»  

Апрель-

май 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

«Белгородоведение» 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Курс белгородоведения реализуется в качестве дополнительного материала к 

основным учебным предметам, в дополнительном образовании и внеурочной деятельности, 

таким образом планируемые результаты ИКБ отражают общие цели образования как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами различных предметов и предметных областей  

 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина своей страны и локальной 

региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и свобод человека 

на основе региональной истории, уважение к многонациональной истории народов России;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений 

Белгородчины, способность к ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, региональной истории, уважение и 

толерантность к культуре своего и других народов.  

 

Метапредметные результаты:  

- способность организовывать и регулировать свою учебную деятельность;  

- владение умениями работать с различными источниками учебной и внешкольной 

информации, обрабатывать, анализировать, сопоставлять исторические аспекты родного 

края с историей государства, обосновывать выводы, использовать ЭОР;  

- способность решать творческие задачи и представлять результаты своей 

исследовательской и проектной деятельности;  

- готовность к работе в коллективе, к сотрудничеству с представителями музеев, 

архивов и др. социальных объектов.  

 

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути народа своего 

региона и страны как необходимой основой для миропонимания и познания развития 

современного общества;  

- способность применять понятийный аппарат, приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения связи истории прошлого и настоящего родного края;  

- готовность применять полученные знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своего региона, города, поселка, деревни.  

- заложить основы навыков научного исследования своей местности и родного края, 

целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей 

географические, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие 

знания,  

- приобретение навыков изучения региональной истории,  

- осознание взаимосвязи географического краеведения с краеведением историческим, 

литературным;  

- овладение приемами исследования краеведческих объектов, в том числе на основе 

картографических, литературных и статистических источников; методами полевых 

исследований;  

- готовность применить будущими учителями методику организации краеведческой 

работы в школе и вне школы; 

 - готовность применить полученные навыки использования краеведческого 

материала на уроках и в других формах учебновоспитательного процесса. 

 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 
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Содержание УМК направлено на формирование системы мировоззренческих взглядов 

(духовно-нравственных, гражданских, социальных) и социокультурной направленности 

жизнедеятельности подрастающего поколения, нравственных ориентиров, гражданской 

позиции и патриотизма, стремления к достижению нравственного совершенства, бережному 

отношению и сохранению ценностей истории и культуры своего народа. Принцип 

построения УМК – сквозной, который проявляется не только в сочетании различных 

предметных направлений (история, география, биология, химия, экономика, право, 

культура), привязанных к образовательным программам учебных программ, но и в 

организации внеурочной деятельности различных уровней обучения. Критерии отбора 

содержания материала в ИКБ:  

- соответствие содержания материала (фактического и теоретического) возрастным и 

познавательным возможностям обучающихся;  

- типичность и научная достоверность рассматриваемых исторических, природных, 

культурных и пр. фактов для нашего региона;  

- толерантность, признание полифоничности мира при подаче материала, его анализе 

и оценке;  

- соответствие объема материала времени, отводимому на его изучение; яркость, 

образность, эмоциональность и конкретность фактов.  

История  

10/11 классы. Белгородчина в начале XX века. Наш край в период Первой мировой 

войны. Революционное движение и формирование новых органов управления в нашем крае. 

Гражданская война 1918-1922 гг. на Белгородчине. Социально-экономические 

преобразования в нашем крае в 1920-1930-е годы. Коллективизация сельского хозяйства и еѐ 

итоги. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Боевые действия на территории 

нашего края. Прохоровское сражение и его значение. Освобождение Белгорода и других 

городов нашего края от немецкофашистских захватчиков (музейный урок). Белгородцы в 

боевом строю. Наши земляки – Герои Советского Союза (урок-экскурсия). Трудовые 

подвиги белгородцев. Строительство дороги Старый Оскол – Ржава. Послевоенное 

восстановление городов нашего края (урок-экскурсия). Образование Белгородской области 

(1954 год). Социальноэкономическое и политическое развитие региона в 60-80-е годы XX 

века. Белгородская область на современном этапе исторического развития. Структура 

органов управления, их функции (проектная работа). Историческая личность – воплощение 

истории Белгородчины (проектная работа).  

География  

10-11 классы Население Белгородской области Численность населения, его динамика. 

Естественное движение населения. Миграции населения, их направление. Национальный 

состав населения, его расселение. Миграции, их основные формы и направления на 

территории области. Трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства, 

численность и состав, изменения структуры занятости населения. Размещение населения по 

территории. Городское и сельское население. Города. Практические работы. Построение по 

статистическим данным графиков динамики численности населения и их анализ. 

Составление картограмм «Естественное движение населения области» и «Миграции» на 

основе статистических данных и их анализ. Построение по статистическим данным 

диаграмм структуры занятости населения и отраслевой структуры промышленности. Анализ 

национального состава области. Анализ размещения районов с разной плотностью 

населения, сформулировать вывод о существующих различиях. Обобщение знаний по курсу. 

Основные преимущества и недостатки экономики Белгородской области. Составление 

программы развития экономики региона, с опорой на примеры других регионов. Экономика 

Зарождение экономики региона. Занятия населения. Основные отрасли: проблемы и 

перспективы. Зарождение экономики Белгородской губернии. Природноклиматические, 

географические и геополитические факторы развития экономики региона. Основные 

категории населения и их занятия. Влияние этнического состава на экономику региона. 

Развитие и специфика основных отраслей производства: проблемы и перспективы. 
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Экономические ресурсы Белгородского региона и их влияние на развитие основных сфер 

производства. Значение эффективности использования ресурсов для развития экономики 

Белгородской области. Домашние хозяйства области и фирмы как субъекты рыночной 

экономики. Кругооборот доходов и расходов в экономике региона. Развитие промышленного 

производства. Основные отрасли. Особенности инфраструктуры Основные отрасли 

промышленного производства в Белгородской области. Производство промышленной 

продукции в регионе и его удельный вес в экономике страны. Горнорудная, легкая, пищевая, 

электроэнергетическая, химическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная 

и нефтехимическая промышленность. Машиностроение и металлообработка. Заводы-

гиганты Белгородской области. Инвестиционная привлекательность промышленного 

производства Белгородской области. Развитие сельского хозяйства. Проблемы и 

перспективы. Особенности развития фермерского хозяйства в Белгородской области 

Белгородский край как один из ведущих аграрных регионов России. Основные отрасли в 

аграрном секторе региона. Динамика производства по основным видам 

сельскохозяйственной продукции в Белгородской области, показатели производства 

сельскохозяйственной продукции на душу населения. Агрохолдинги и их роль в развитии 

экономики региона. Личные и фермерские хозяйства в Белгородской области, особенности 

их развития и инвестирования. Программа поддержки крестьянских хозяйств. Подсобные 

хозяйства и садово-огородные частки. Инвестирование сельского хозяйства в Белгородской 

области. Региональная политика ценообразования. Специфика налогообложения для 

сельхозпроизводителей в Белгородской области. Социальная сфера. Культурно-бытовое и 

жилищное строительство Особенности развития социальной сферы Белгородской области. 

Инвестирование в социальную сферу, основные социально-значимые региональные 

программы развития социальной сферы. «Свой дом». Программа благоустройства. 

Газификация региона. Развитие материальнотехнической базы системы образования и 

медицинского обслуживания. Строительство жилья и социальных объектов. Развитие 

транспортной инфраструктуры. Инвестирование в сферу объектов досуга и спорта. 

Основные социально-значимые объекты Белгородского региона. Доходы населения. Рынок 

труда в Белгородской области. Служба занятости. Внешние и внутренние экономические 

связи Белгородской области. Экономическая интеграция и дезинтеграция региона Внешние и 

внутренние экономические связи Белгородской области. Инвестиционная привлекательность 

региона для капитальных вложений. Основные партнеры в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Города-побратимы, взаимодействие в сфере 

социального партнерства. Экономическая интеграция и дезинтеграция региона. Белгородская 

область и международное сотрудничество в сфере производства и торговли. Инвестирование 

в промышленное производство, сельское хозяйство и социальную сферу области.  

Биология-химия 

10-11 классы Анализ и оценка факторов окружающей среды влияющих положительно 

и отрицательно на здоровье человека. Проектная деятельность по изучению 

приспособленности организмов к среде обитания. Изучение результатов и региональных 

особенностей искусственного отбора на сортах культурных растений, породах животных и 

штаммов микроорганизмов. Проектная деятельность: роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств (построение вариационной кривой: размеры 

листьев растений, антропометрические данные учащихся). Изучение и описание экосистемы 

своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

Областная программ «500 парков Белогорья». Многообразие видов в природе Белгородской 

области. Красная Книга Белгородской области. Круговорот веществ в природе (действие 

антропогенного фактора на особенности круговорота веществ в нашем регионе).Крупнейшая 

в стране биогазовая станция«Лучки» (Прохоровский район Белгородской области) Проблема 

сохранения биологического разнообразия. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы, последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы. Элементный состав полезных ископаемых 

Белгородской области (химические знаки и формулы, массовая доля элемента в веществе). 
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Получение железа из руды. Химические реакции, иллюстрирующие данные процессы, 

условия их протекания.ОАО «Старооскольский горнообогатительный комбинат» (ГОК): 

промышленное значение и экологическая опасность. Представление о вяжущих материалах. 

Протекают ли химические реакции при затвердении вяжущих материалов. Как это можно 

доказать. Индустриальная и научная Белгородчина. Важные «промышленные» реакции на 

предприятиях Белгородчины. Спиртовая промышленность Белгородской области (спирты). 

ЗАО «Цитробел». Производство лимонной кислоты (карбоновые кислоты). Комплекс 

химических предприятий г. Шебекино (поверхностно-активные вещества, вопросы бытовой 

химии). «Индустриальная и научная Белгородчина». Важные «промышленные» реакции на 

предприятиях Белгородчины. Алексеевский эфиромасличный завод Белгородской области 

(сложные эфиры). Сахарные заводы на территории Белгородской области (сахара). 

Цементный завод (соединения алюминия, кремния).  

Культура 

10-11 классы Православие и изобразительное искусство. Иконопись Белгородского 

края (п. Борисовка) Основные направления взаимодействия православия и изобразительного 

искусства на территории края. История развития иконописного промысла на Белгородчине. 

Борисовская школа иконописи. Особенности художественной системы школы. Известные 

художники школы. Искусство золотного шитья в православной традиции Белгородчины. 

Православие и музыкальная культура Белгородчины Исторические особенности 

взаимодействия православия и музыкальной культуры Белгородской области. Храмовое 

пение. Современные формы взаимодействия православных музыкальных традиций и видов 

музыкального искусства. Православие и изобразительное искусство Белгородчины. Первый 

православный памятник в г. Белгороде. Творчество известного российского скульптор, 

автора многих работ на православную тему В.М. Клыкова. Памятник Святому 

Равноапостольному князю Владимиру (скульптор В.М. Клыков) – символ духовного 

возрождения Белгородчины. Скульптор А.А. Шишков и его работы (памятники Святителю 

Иоасафу Белгородскому и митрополиту Московскому и Коломенскому Макарию 

(Булгакову); Ротонда в честь Рождества Христова, скульптура Св. Архангела Гавриила и 

др.). Православие и музыка Белгородчины: С.А. Дегтярев. Жизненный и творческий путь 

композитора, его основные произведения: патриотическая оратория «Минин и Пожарский, 

или Освобождение Москвы» (1810 г.), духовные сочинения («Тебе поем», «Отче наш», 

«Милость мира» и др.). Г.Я. Ломакин. Жизненный и творческий путь композитора Г.Я. 

Ломакина, его духовные сочинения («Всенощное бдение и литургия», «Духовно-

музыкальные сочинения Г.Я. Ломакина»). Русское многоголосное пение (знаменный распев). 

«Октоих» и его переложение для современного 4- голосного хора композитором Г.Я. 

Ломакиным. Истоки современного декоративно-прикладного искусства Географические и 

исторические особенности развития народного и декоративно-прикладного искусства. 

Основные виды современного декоративно-прикладного искусства с учетом художественной 

обработки материалов (дерева, ткани, кожи и т.д.). Ведущие мастера ДПИ области., Центры 

народного художественного творчества. Места досуга населения Белгородской области 

Культурные центры областного, районного, городского мегаполиса, его функции, 

особенности архитектурной композиции. Жилые массивы, жилой ансамбль. Основные 

средства выразительности строительной культуры. Инфраструктура жилого массива: школы, 

детские сады, здания общего пользования. Ведущие архитекторы области. Современное 

искусство Белгородчины. Современное музыкальное искусство Белгородского края 

Музыкальные коллективы Белгородской области. Хоровые коллективы, ансамбли, 

исполнители. Взаимосвязь современного музыкального и изобразительного искусства: виды 

и формы. Театральное искусство. Зарождение театрального искусства на Белгородчине 

История развития театрального искусства в Белгородском крае. Основные учреждения 

театрального искусства. Областной драматический театр М.С. Щепкина. Кукольный театр. 

Филармония. Известные деятели театрального искусства. Радио и телевидение 

Белгородчины История становления радио и телевидения на Белгородчине. Основные 

программы радио и телевидения. Отражение жизнедеятельности населения края в средствах 
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массовой информации. Выдающиеся земляки - деятели культуры XIX-XX вв. М. С. Щепкин, 

М. Г. Эрденко. Деятели науки и техники – В. Г. Шухов, А. В. Погорелов, Н. Д. Анощенко. 

Современные художники, поэты, писатели Белгородчины: Б. Осыков, В. Черкесов, В. 

Козьмин, С. Косенков, В Желобок, А. Мамонтов и другие. Деятель культуры С. Дягтерев, Г. 

Ломакин, В. Ерошенко. Художественное образование в области Учреждения образования и 

культуры в Белгородской области. Подготовка специалистов для сферы образования и 

культуры. Куда пойти учиться? Ведущие библиотеки города Белгорода и области.  

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 10 класс   

 История   

1.  Великая Отечественная война 1941-1945 

годов. Боевые действия на территории 

нашего края. Прохоровское сражение и его 

значение.  

1  

2.  Освобождение Белгорода и других городов 

нашего края от немецкофашистских 

захватчиков (музейный урок). Белгородцы в 

боевом строю. Наши земляки – Герои 

Советского Союза (урок-экскурсия). 

Трудовые подвиги белгородцев.  

1  

3.  Строительство дороги Старый Оскол – 

Ржава. Послевоенное восстановление 

городов нашего края (урок-экскурсия). 

Образование Белгородской области (1954 

год).  

1  

 География   

4.  Горнорудная, легкая, пищевая, 

электроэнергетическая, химическая, лесная, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная и нефтехимическая 

промышленность.  

1  

5.  Машиностроение и металлообработка. 

Заводы-гиганты Белгородской области.  

1  

6.  Инвестиционная привлекательность 

промышленного производства Белгородской 

области.  

1  

7.  Развитие сельского хозяйства. Проблемы и 

перспективы.  

1  

8.  Особенности развития фермерского 

хозяйства в Белгородской области  

1  

9.  Белгородский край как один из ведущих 

аграрных регионов России.  

1  

10.  Основные отрасли в аграрном секторе 

региона. Динамика производства по 

основным видам сельскохозяйственной 

продукции в Белгородской области, 

показатели производства 

1  
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сельскохозяйственной продукции на душу 

населения.  

11.  Агрохолдинги и их роль в развитии 

экономики региона. Личные и фермерские 

хозяйства в Белгородской области, 

особенности их развития и инвестирования.  

1  

12.  Программа поддержки крестьянских 

хозяйств. Подсобные хозяйства и садово-

огородные участки.  

1  

13.  Инвестирование сельского хозяйства в 

Белгородской области.  

1  

14.  Региональная политика ценообразования.  1  

15.  Специфика налогообложения для 

сельхозпроизводителей в Белгородской 

области.  

1  

16.  Социальная сфера.  1  

17.  Культурно-бытовое и жилищное 

строительство  

1  

18.  Особенности развития социальной сферы 

Белгородской области.  

1  

 Биология-химия   

19.  Крупнейшая в стране биогазовая станция 

«Лучки» (Прохоровский район Белгородской 

области)  

1  

20.  Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы, последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, охраны 

природы.  

1  

21.  Элементный состав полезных ископаемых 

Белгородской области (химические знаки и 

формулы, массовая доля элемента в 

веществе).  

1  

22.  Получение железа из руды. Химические 

реакции, иллюстрирующие данные 

процессы, условия их протекания.ОАО 

«Старооскольский горнообогатительный 

комбинат» (ГОК): промышленное значение и 

экологическая опасность.  

1  

23.  Представление о вяжущих материалах. 

Протекают ли химические реакции при 

затвердении вяжущих материалов. Как это 

можно доказать.  

1  

24.  Индустриальная и научная Белгородчина. 

Важные «промышленные» реакции на 

предприятиях Белгородчины.  

1  

 Культура   

25.  Жизненный и творческий путь композитора, 

его основные произведения: патриотическая 

оратория «Минин и Пожарский, или 

Освобождение Москвы» (1810 г.), духовные 

сочинения («Тебе поем», «Отче наш», 

1  
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«Милость мира» и др.).  

26.  Г.Я. Ломакин. Жизненный и творческий путь 

композитора Г.Я. Ломакина, его духовные 

сочинения («Всенощное бдение и литургия», 

«Духовно-музыкальные сочинения Г.Я. 

Ломакина»).  

1  

27.  Русское многоголосное пение (знаменный 

распев). «Октоих» и его переложение для 

современного 4- голосного хора 

композитором Г.Я. Ломакиным.  

1  

28.  Истоки современного декоративно-

прикладного искусства. Географические и 

исторические особенности развития 

народного и декоративно-прикладного 

искусства.  

1  

29.  Основные виды современного декоративно-

прикладного искусства с учетом 

художественной обработки материалов 

(дерева, ткани, кожи и т.д.). Ведущие 

мастера ДПИ области.  

1  

30.  Центры народного художественного 

творчества.  

1  

31.  Места досуга населения Белгородской 

области  

1  

32.  Культурные центры областного, районного, 

городского мегаполиса, его функции, 

особенности архитектурной композиции. 

Жилые массивы, жилой ансамбль. Основные 

средства выразительности строительной 

культуры. Инфраструктура жилого массива: 

школы, детские сады, здания общего 

пользования.  

1  

33.  Ведущие архитекторы области. Современное 

искусство Белгородчины. Современное 

музыкальное искусство Белгородского края  

1  

34.  Музыкальные коллективы Белгородской 

области. Хоровые коллективы, ансамбли, 

исполнители.  

1  

 11 класс   

 История   

1. Социальноэкономическое и политическое 

развитие региона в 60-80-е годы XX века. 

Белгородская область на современном этапе 

исторического развития. 

1  

2. Структура органов управления, их функции 

(проектная работа).  

1  

3. Историческая личность – воплощение 

истории Белгородчины (проектная работа).  

1  

 География    

4. Инвестирование в социальную сферу, 

основные социально-значимые региональные 

программы развития социальной сферы. 

1  
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«Свой дом».  

5. Программа благоустройства.  1  

6. Газификация региона.  1  

7. Развитие материальнотехнической базы 

системы образования и медицинского 

обслуживания.  

1  

8. Строительство жилья и социальных 

объектов. Развитие транспортной 

инфраструктуры.   

1  

9. Инвестирование в сферу объектов досуга и 

спорта.  

1  

10. Основные социально-значимые объекты 

Белгородского региона. Доходы населения.  

1  

11. Рынок труда в Белгородской области. 

Служба занятости. 

1  

12. Внешние и внутренние экономические связи 

Белгородской области.  

1  

13. Экономическая интеграция и дезинтеграция 

региона Внешние и внутренние 

экономические связи Белгородской области.  

1  

14. Инвестиционная привлекательность региона 

для капитальных вложений.  

1  

15. Основные партнеры в сфере промышленного 

и сельскохозяйственного производства. 

Города-побратимы, взаимодействие в сфере 

социального партнерства.  

1  

16. Экономическая интеграция и дезинтеграция 

региона.  

1  

17. Белгородская область и международное 

сотрудничество в сфере производства и 

торговли.  

1  

18. Инвестирование в промышленное 

производство, сельское хозяйство и 

социальную сферу области.  

1  

  Биология-химия   

19. Спиртовая промышленность Белгородской 

области (спирты). ЗАО «Цитробел». 

Производство лимонной кислоты 

(карбоновые кислоты). 

1  

20. Комплекс химических предприятий г. 

Шебекино (поверхностно-активные 

вещества, вопросы бытовой химии).  

1  

21. «Индустриальная и научная Белгородчина».  1  

22. Важные «промышленные» реакции на 

предприятиях Белгородчины. Алексеевский 

эфиромасличный завод Белгородской 

области (сложные эфиры).  

1  

23. Сахарные заводы на территории 

Белгородской области (сахара).  

1  

24. Цементный завод (соединения алюминия, 

кремния).  

1  

 Культура   
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25. Взаимосвязь современного музыкального и 

изобразительного искусства: виды и формы.  

1  

26. Театральное искусство. Зарождение 

театрального искусства на Белгородчине 

История развития театрального искусства в 

Белгородском крае.  

1  

27. Основные учреждения театрального 

искусства. Областной драматический театр 

М.С. Щепкина. Кукольный театр. 

Филармония. Известные деятели 

театрального искусства. 

1  

28. Радио и телевидение Белгородчины История 

становления радио и телевидения на 

Белгородчине. Основные программы радио и 

телевидения.  

1  

29. Отражение жизнедеятельности населения 

края в средствах массовой информации. 

Выдающиеся земляки - деятели культуры 

XIX-XX вв. М. С. Щепкин, М. Г. Эрденко.  

1  

30. Деятели науки и техники – В. Г. Шухов, А. 

В. Погорелов, Н. Д. Анощенко.  

1  

31. Современные художники, поэты, писатели 

Белгородчины: Б. Осыков, В. Черкесов, В. 

Козьмин, С. Косенков, В Желобок, А. 

Мамонтов и другие.  

1  

32. Деятель культуры С. Дягтерев, Г. Ломакин, 

В. Ерошенко.  

1  

33. Художественное образование в области 

Учреждения образования и культуры в 

Белгородской области. Подготовка 

специалистов для сферы образования и 

культуры. Куда пойти учиться?  

1  

34. Ведущие библиотеки города Белгорода и 

области.  

1  

 

«В мире профессий» 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Реализация программы в основной школе  должна обеспечить следующие результаты 

личностные: 

- формирование социокультурных норм поведения в социуме; 

Развитие личностных качеств , обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего 

или исключающего воздействие негативных факторов;  

- умение конструктивно  проявлять общественную активность, способность идти на компро-

миссы; 

 метапредметные: 

- способность применять полученные умения и навыки в практической деятельности  в со-

ставе различных  социокультурных групп; 

- знание мира профессии и предположения относительно своей  будущей профессиональной 

деятельности; 
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- умение  осознанно выбрать  направления и формы  любительских занятии,  уличении, хоб-

би; 

- способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия  для обу-

чающегося и других людей; 

- умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном  взаимодействии, внесе-

ние в него  изменений различного масштаба; 

- способность дискутировать  по социальным вопросам  и творчески  преобразовывать об-

разцы поведения; 

- умение организовывать свой активный и пассивный отдых, контролировать режим сна. 

предметные: 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:   

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;   

 -нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

  - неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

  -  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

  -  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

  -  знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним.   

-  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

10 класс 

Тема 1. Многообразие мира профессий (1 час). 
Цели и задачи курса. Содержание занятий. Труд в жизни человека и общества. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации личности.  

Тема 2. Я и выбор профессии (1 час). 
Представление о себе и выбор профессии. Путь к самопознанию. Психические особенности 

личности и человеческие возможности, ведущие к профессиональному успеху. 

Развивающие процедуры: методика «Произвольное само описание». 

Тема 3. Склонности и интересы в профессиональном выборе.(1ч) 
Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. Потребности и мотивы 

как 

условие активности личности, виды мотивов. 

Практическое занятие -тренинг 

Тема 4. Возможности личности в профессиональной деятельности(1ч) 

Профессиограмма.  Понятие о  профпригодности.  Профессионально  важные  

качества. 

Способности общие, специальные. 

Тема 5.  Экскурсия в отделение ФГУП «Почта России» (1час) 

 Знакомство с деятельностью работников почтового отделения. Сложности в 

организации деятельность. Социальная польза учреждения. 

Тема 6. Здоровье и выбор профессии.(1ч) 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, 

уравновешенность). Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные 

свойствами нервной системы. Типы профессий по медицинским противопоказаниям. 

Здоровье и профессионализм. 

Тема 7. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда. 

(1ч) Понятие интеллекта. Уровень развития интеллекта. Тип интеллекта. Роль 
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познавательных процессов  в  развитии   интеллекта.   Общее  представление  о  памяти.   

Виды  памяти. Внимание. Основные свойства внимания. Мышление. Виды мышления. 

Практическое занятие - тренинг 

Тема 8. Формирование адекватного образа «Я»(1ч) 

Типы поведения. Формирование адекватной самооценки. Я-концепция. 

Психологические 

аспекты личностного и профессионального роста. 

Практическое занятие - тренинг 

Тема 9. Пути получения профессий.(1ч) 

Система  профессионального  образования,   уровни  образования,   формы  

образования. 

образовательные стандарты. Типы учебных заведений, условия приема и обучение. 

Тема 10. Стили делового общения.(1ч) 

Анализ   ролевого   поведения.   Управление   конфликтом.   Классификация   

конфликтов. 

Причины возникновения. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Эффективное 

реагирование в конфликтных отношениях. Профилактика конфликтных отношений в 

коллективе. 

Практическое занятие 

Тема 11. Имидж профессионала: карьера и стиль (1ч) 

Понятие «имиджа» и его составляющие. Внешность делового человека. Вербальные и 

невербальные составляющие имиджа. Самопрезентация. 

Практическое занятие 

Тема 12. Технология поиска работы (1ч) 

Пути   поиска   информации   о   трудоустройстве.   Правильное   комплектование   

пакета 

документов. Автобиография, резюме. Телефонный путь поиска работы. 

Собеседование, 

факторы, влияющее на его успешность. Практическое занятие 

Тема 13.Чтобы люди  были красивыми. Парикмахер. Визажист. (1 час)  

Тема 14. Экскурсия в парикмахерскую «Персона» (1 час) 

Экскурсия в парикмахерскую «Персона»,   с ознакомлением  видов услуг, 

особенностей  парикмахерской деятельности,  профессий. Сложности в организации 

деятельность. Социальная польза учреждения. 

Тема 15. Социальные проблемы труда.(1час)  

Разделение труда. Содержание и характер труда. Виды и формы разделения труда 

Тема 16.Разделение труда. (1 часа) 

Тема 17. Профессии и специальности. (1 час) 

Квалификация 

 Тема 18. Классификации профессий.(1 час) 

Тема 19. Мотивы выбора профессии.(1 часа) 
Секреты выбора профессии («хочу» - «могу»  «надо»). Профессиональные интересы. 

Активная роль личности при выборе профессии. 

 Тема 20.  Здоровье и выбор профессии. (1 час) 
 Понятие « неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность. Условия и 

режим работы.  

Практическая работа: письменная работа «Труд в современном обществе», работа с 

перечнем профессий, специальностей, должностей (контроль знаний), работа с « Анкетой 

здоровья» и нормативными документами по охране труда. 

Развивающие процедуры: дискуссия,  « Какие профессии востребованы?». 

Тема 21. Анализ профессий. (1 час). 

Тема 22. Профессиональная перспектива. (1 час) 
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Составление резюме  

Тема 23. Социально – экономические условия современной России (1 час). 
 Современный рынок труда и его требования к профессионалу 

Тема 24. Экскурсия в отделение полиции п.Борисовка (1час) 
 Экскурсия по отделению полиции. Знакомство с профессией участкового 

уполномоченного полиции. Его функции и полномочия. Сложности в организации 

деятельность. Социальная польза учреждения.  

Тема 25. Рынок образовательных услуг. (1 час). 
Система профессионального образования.  

Тема 26. Понятие о профессиональной пригодности. (1 час). 

 Методы изучения способностей.  

Тема 27. Развитие способностей. (1час). 

 Призвание. Целеустремленность. Временная перспектива.  

Тема 28. Предпринимательство. Маркетинг. (1 час). 

Менеджмент. Иностранные инвестиции. 

Компьютерная поддержка предпринимательства. 

Тема 29. Деньги и торговля. Банки и биржи. (1 час). 

Собственность и ее виды. Творческий труд и интеллектуальная собственность. 

Основы патентного права; патентирование изделий, объектов, товарных знаков и прав 

интеллектуальной собственности в РФ и других странах. 

Тема 30. Структурная перестройка экономики. (1час). 

Зачем нужна экономика. Как устроена экономика и как организовано производство 

благ. 

Тема 31. Информационные технологии в экономике. (1 час). 

 (интеграция с соответствующими темами информатики). 

Развивающие процедуры: ролевая игра «Малое предприятие». 

Тема 32. Типы учебных заведений.(1 час). 

 Условия приема и обучения студентов 

Тема 33. Сочинение « Если бы я был мэром». (1 час). 

Тема 34. Мои жизненные планы, перспективы и возможности. (1 час). 
Тема 35. Практическая работа: сочинение «Мой путь в профессию» (1 час). 

  

11 класс 

Тема1. Вводное занятие (1 час). 

Цели и задачи программы.  

Содержание, специфика занятий по психологическим основам выбора    профессий.  

Тема 2. Внутренний мир человека и возможности его познания (1 час). 

Понятие личности.  

Уникальность личности каждого человека.  

Многообразие личностных   особенностей. 

Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств личности. 

Практическая работа. Анкета. 

Тема 3. Многообразие мира профессий (1 час). 

Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. 

Практическая работа. Составление словаря профессий. 

Внеклассное мероприятие  «Калейдоскоп профессий». 

Тема 4. Представление о себе и проблема выбора профессии (1 час).  

Образ «Я» как система представлений о себе. Структура  образа  «Я» (знание о себе, 

оценка себя, умение управлять собой). 

Тема 5.  Экскурсия в отделение ФГУП «Почта России» (1час) 

 Знакомство с деятельностью работников почтового отделения. Сложности в организации 

деятельность. Социальная польза учреждения. 
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Тема 6. «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо») (1 час)«Хочу» — 

склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие возможности   (физиоло-

гические и психологические ресурсы личности);  «надо» — потребности рынка труда в кад-

рах. Типичные ошибки при выборе профессии. Общее понятие о профессии, специальности, 

должности. 

Тема 7. Личный профессиональный план (1 час). 
Практическая работа. Составление личного профессионального плана.    

Тема 8. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») (1 час).  
Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

Тема 9. Экскурсия в отделение полиции п. Борисовка (1час) 
 Экскурсия по отделению полиции. Знакомство с профессией участкового 

уполномоченного полиции. Его функции и полномочия. Сложности в организации 

деятельность. Социальная польза учреждения.  

Тема 10. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу») 

(1час). 

Понятие профпригодности.  Профессионально важные качества.                              

Практическая работа.       Методика самооценки индивидуальных особенностей. 

Практическая работа. Знакомство с описаниями профессий. 

Тема 11. Социальные проблемы труда (1час). 

Тема 12. Рейтинг профессий. Самые-самые…   (1час).                                                                                                                      

Тема 13. Анализ профессий (1час). 
Основные признаки профессиональной деятельности. 

Предмет труда. Цели труда. Средства труда.  Условия труда. 

Формула профессии. Понятие о профессиограмме. 

Тема 14. Классификация профессий (1 час). 

Практическая работа. Составление формул профессий. 

Тема 15. Здоровье и выбор профессии (час). 

Учет состояния здоровья при выборе профессии.   

Практическая работа. Типы профессий по медицинским противопоказаниям.                                                                                           

Тема 16. Экскурсия в парикмахерскую «Персона» (1час) 

Экскурсия в парикмахерскую «Персона»,   с уточнением видов услуг, особенностей  

парикмахерской деятельности людей профессий и подготовка  в их работе. Сложности в 

организации деятельность. Социальная польза учреждения. 

Тема 17. Игра «Руководитель» (стили руководства).(1час) 

Тема 18.  Экскурсия в ветеринарный участок МО п. Уренгой (1час) 
                              Знакомство с профессией ветеринар. Беседа с ветеринарным врачом. Особенности его 

деятельности. Понятие «платная услуга населению». Сложности в организации 

деятельность. Социальная польза учреждения.  

Тема 19. Основы технологической культуры.(1 час). 
 Сущность и содержание технологической культуры: структура технологической культуры, 

технологическая среда жизнедеятельности человека. 

 Технологическая культура – основа прогрессивного развития производства и общества. 

 Технологии основных видов жизнедеятельности человека: технология трудовой, 

познавательной, игровой, управленческой деятельности человека. 

 Технологическая культура и профессиональная деятельность: сферы профессиональной 

деятельности, понятие «культура труда», профессиональная этика и культура деловых 

взаимоотношений, профессиональное становление. 

Развивающие процедуры: ролевая игра «продавцы – покупатели», разрешение конфликтных 

ситуаций. 

Тема 20. Личный профессиональный план (1час). 
Понятие о профессиональной карьере. Профессиональная компетентность. Индивидуальный 

профессиональный план как средство реализации программы личностного и 

профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование и самоопределение. 
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Основы проектной деятельности; технология и алгоритм создания творческого проекта. 

Практическая работа: заполнение дневника профессиональной карьеры, составление и 

анализ личного профессионального плана. 

Тема 21. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда (1 

час). 
Тема 22. Секреты памяти (1час).   

Тема 23. Экскурсия на БЗМК (1час) 

Практика (2часа): Понятие «виды предоставляемых предприятием платных услуг 

населению». Обзорная экскурсия с уточнением видов услуг, особенностей производственной 

деятельности людей рабочих технических профессий и необходимой в их работе техники. 

Сложности в организации деятельность. Социальная польза учреждения.  

Тема 24. Как успешно подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам. 

(1час). 

Тема 25. Экскурсия в муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-досуговый центр «Умка» (1час) 

Обзорное мероприятие «Введение в профессию библиотекарь». Профессиональная 

подготовка сотрудников. Особенности подбора кадров. Социальная польза учреждения. 

информации.  

 

Тема 26.Успех в жизни. Что значит быть успешным? (1 час). 

Тема 27. Неисчерпаемость человеческих ресурсов (1 час). 

Творческое отношение к собственной жизни. Целеустремленность в преодолении 

жизненных сложностей при устройстве своей профессиональной судьбы.  

Тема 28.Человек среди людей (1 час). 

Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная 

деятельность в трудовом коллективе. Психологическая совместимость людей. Принятие 

групповых решений.Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций. 

Тема 29. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (1 час). 
Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Занятость населения. Безработица. 

Тема 30. Пути получения профессии ( 1 час). 

Система профессионально-технического образования. Типы профессиональных 

училищ, условия приема и обучения в них. Подготовка рабочих на производстве. 

Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и обучения. 

Типы высших учебных заведений, условия приема и обучения студентов. 

Практическая работа. Письменная работа «Мой путь в профессию». 

Тема 31. Моя профессиональная карьера (1 час). 

 Понятие о профессиональной карьере. Профессиональное прогнозирование и 

профессиональное самоопределение. 

Практическая работа. Анализ личного профессионального плана. 

Практическая работа. Создание портфолио достижений обучающегося 

Тема 32. Основы технологической культуры.(1 час). 
1. Сущность и содержание технологической культуры: структура технологической культуры, 

технологическая среда жизнедеятельности человека. 

2. Технологическая культура – основа прогрессивного развития производства и общества. 

3. Технологии основных видов жизнедеятельности человека: технология трудовой, 

познавательной, игровой, управленческой деятельности человека. 

Тема 33. Технологическая культура и профессиональная деятельность (1 час). 
Сферы профессиональной деятельности, понятие «культура труда», 

профессиональная этика и культура деловых взаимоотношений, профессиональное 

становление. 

Развивающие процедуры: ролевая игра «продавцы – покупатели», разрешение конфликтных 

ситуаций. 

Тема 34. Готовность к выбору профиля, профессии (1 час). 
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Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в различных видах 

профессиональной деятельности. Проверка соответствия выбранной профессии склонностям 

учащихся. 

Практическая работа: определение способности учащихся к выбору профессии. 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

 

 

Программа 10 класса. (34 часа) 

 

 

 

1 Вводное занятие. Многообразие мира профессий. 1  

2 Я и выбор профессии. 1  

3 Склонности и интересы в профессиональном выборе 1  

4  Возможности личности в профессиональной 

деятельности 

1  

5 Экскурсия в отделение ФГУП «Почта России». 1  

6 Здоровье и выбор профессии 1  

7 Интеллектуальные способности и успешность 

профессионального труда 

1  

8 Формирование адекватного образа «Я» 1  

9 Пути получения профессии 1  

10 Стили делового общения 1  

11 Имидж профессионала: карьера и стиль 1  

12 Технология поиска работы 1  

13 Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист.

   

1  

14 Экскурсия в парикмахерскую «Персона».  1  

15 Социальные проблемы труда: 1  

16 

 

Разделение труда 1  

17 

 

Профессии и специальности 1  

18 Классификации профессий 1  

19 

 

Мотивы выбора профессии 

 

1  

20 

 

Здоровье и выбор профессии 1  

21 Анализ профессий. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. 

1  

22 Профессиональная перспектива. Составление резюме. 1  

23 Социально – экономические условия современной 

России. 

1  

24 Экскурсия в отделение полиции по п. Уренгой ОМВД 

России. 

1  

25 Рынок образовательных услуг. 1  

26 Понятие о профессиональной пригодности. 1  

27 Развитие способностей. 1  

28 Предпринимательство. Маркетинг. 1  

29 Деньги и торговля. Банки и биржи. 1  
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30 Структурная перестройка экономики. 1  

31 Типы учебных заведений. 1  

32 Сочинение « Если бы я был мэром». 1  

33 Мои жизненные планы, перспективы и возможности. 1  

34 Практическая работа: сочинение «Мой путь в 

профессию» 

1  

 

 

 

Программа 11 класса (34часа) 

  

1 Вводное занятие. 1  

2 Внутренний мир человека и возможности его познания. 1  

3 Многообразие мира профессий. 1  

4 

 

Представление о себе и проблема выбора профессии. 1  

5 Экскурсия в отделение ФГУП «Почта России»  1  

6 «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «на-

до»). 

1  

7 Личный профессиональный план. 1  

8 Склонности и интересы в профессиональном выборе 

(«хочу»). 

1  

9 Экскурсия в отделение полиции по п. Борисовка ОМВД 

России  

1  

10 Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»).  

1  

11 Социальные проблемы труда. 1  

12 Рейтинг профессий. Самые-самые…    1  

13 Анализ профессий. 1  

14  Классификация профессий. 1  

15 Здоровье и выбор профессий. 1  

16 Экскурсия в парикмахерскую  1  

17 Игра «Руководитель» (стили руководства). 1  

18 Экскурсия в ветеринарный участок МО п. Уренгой  1  

19 Основы технологической культуры.  1  

20 Личный профессиональный план.  1  

21 Интеллектуальные способности и успешность 

профессионального труда.  

1  

22 Секреты памяти. 1  

23 Экскурсия на БЗМК 1  

24 Как успешно подготовиться к выпускным и 

вступительным экзаменам. 

1  

25  Экскурсия на «Библиотечно-досуговый центр «Умка» 1  

26 Успех в жизни. Что значит быть успешным? 1  

27 Неисчерпаемость человеческих ресурсов. 1  

28 Человек среди людей. 1  

29 Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу. 

1  

30 Пути получения профессии. 1  

31 Моя профессиональная карьера. 1  

32 Основы технологической культуры  1  

33 Технологической культура и профессиональная 

деятельность.  

1  

34 Готовность к выбору профиля, профессии  1  
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«Я в мире, мир во мне» 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:   

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;   

 -нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

  - неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

  -  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

  -  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

  -  знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним.   

-  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

         

 Метапредметные результаты:  

Обучающиеся должны: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

 

 Личностные результаты:  
У обучающихся будут сформированы:  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

 

Культура общения – 17ч. 

Этикет. Приглашение. Как дарить и принимать подарки. Мой дом принимает гостей. 

Я иду в гости. 

Этика приветствия и знакомства. Этика временных отношений (поезд, театр, кино, 

гостиница и т. д.). 

Привилегии и обязанности мужчин. Положение и поведение женщины. 

Этикет. Культура речи. Этика эпистолярного общения. Этика телефонных разговоров. 

Вежливость ничего не стоит, но много приносит 
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Мы в цифровом мире. Капсула времени. Информация в Интернете: возможности и 

риски. Безопасный Интернет. 

Друзья, или френды. 

Агрессия в Интернете. Троллинг. Гипербуллинг. 

Формы организации учебных занятий: овладение новыми знаниями, формирование 

первичных навыков. 

Основные виды учебной деятельности: беседы, лекции, дискуссии, обсуждение. 

Самовоспитание – 17 ч. 

Дружбой умейте дорожить. «Не бросай одного его» 

О подлости и предательстве. 

Совесть – основа нравственности. 

Просмотр фильма «Чучело» 

Просмотр фильма «Чучело» 

Анализ и обсуждение фильма «Чучело» 

Эссе и обсуждение фильма «Чучело»  

 Жестокость – сестра трусости декабрь. 

Формы организации учебных занятий: овладение новыми знаниями, формирование 

первичных навыков. 

Основные виды учебной деятельности:  просмотр и обсуждение видеоматериала, 

беседы; лекции, дискуссии. 

Общечеловеческие нормы нравственности – 17 ч. 
Сочинение: «Моя любимая книга» 

Тайны книг. 

Жизнь человека как книга. 

 Ответственность за поступки. 

Досадно мне, что слово честь забыто. 

Пять секретов настоящего мужчины. 

Честь имею! Или кодекс настоящего мужчины. 

Преданность и привязанность. Верность. Любовь к человеку.  

Материнская любовь. Без родителей – сирота.  

Мамочка любимая, свеча неугасимая. 

Формы организации учебных занятий: овладение новыми знаниями, формирование 

первичных навыков. 

Основные виды учебной деятельности: беседы, лекции, дискуссии, час общения, 

обыгрывание проблемных ситуаций. 

Великая Отечественная война – 17 ч. 

Дети в годы Великой Отечественной войны. 

Просмотр фильма «Иди и смотри»  

 Просмотр фильма «Иди и смотри»  

Анализ и обсуждение фильма «Иди и смотри» 

Эссе и обсуждение фильма «Иди и смотри» 

Детство, опалѐнное войной. 

Дети – труженики тыла. 

Дети блокадного города. 

Диагностика духовно-нравственного развития. 

 

Раздел III. Тематическое планирование 
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№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 10 класс   

 Культура общения 17 ч  

1-2 Этикет. Приглашение. Как дарить и принимать 

подарки. Мой дом принимает гостей. Я иду в 

гости. 

2  

3-4 Этика приветствия и знакомства. Этика временных 

отношений (поезд, театр, кино, гостиница и т. д.). 

2  

5-6 Привилегии и обязанности мужчин. Положение и 

поведение женщины. 

2  

7-8 Этикет. Культура речи. Этика эпистолярного 

общения. Этика телефонных разговоров. 

2  

9-10 Вежливость ничего не стоит, но много приносит 2  

11-13 Мы в цифровом мире. Капсула времени. 

Информация в Интернете: возможности и риски. 

Безопасный Интернет. 

3  

14-15 Друзья, или френды. 2  

16-17 Агрессия в Интернете. Троллинг. Гипербуллинг. 2  

         Самовоспитание 17ч  

18-20 Дружбой умейте дорожить. «Не бросай одного 

его» 

3  

21-22 О подлости и предательстве 2  

23-24 Совесть – основа нравственности 2  

25-26 Просмотр фильма «Чучело» 2  

27-28 Просмотр фильма «Чучело» 2  

29-30 Анализ и обсуждение фильма «Чучело» 2  

31-32 Эссе и обсуждение фильма «Чучело»  2  

33-34  Жестокость – сестра трусости декабрь. 2  

 11 класс   

 Общечеловеческие нормы нравственности 17  

1-2 Сочинение: «Моя любимая книга» 2  

3-4 Тайны книг. 

Жизнь человека как книга. 

2  

5-6  Ответственность за поступки. 2  

7-8 Досадно мне, что слово честь забыто 2  

9 Пять секретов настоящего мужчины. 1  

10-11 Честь имею! Или кодекс настоящего мужчины. 2  

12-13 Преданность и привязанность. Верность. Любовь к 

человеку.  

2  

14-15 Материнская любовь. Без родителей – сирота  2  

16-17 Мамочка любимая, свеча неугасимая. 2  

 Великая Отечественная война 17ч  

18-19 Дети в годы Великой Отечественной войны. 2  

20-21 Просмотр фильма «Иди и смотри»  2  

22-23  Просмотр фильма «Иди и смотри»  2  

24-25 Анализ и обсуждение фильма «Иди и смотри» 2  

26-27 Эссе и обсуждение фильма «Иди и смотри» 2  

28-29 Детство, опалѐнное войной. 2  

30-31 Дети – труженики тыла. 2  
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32-33 Дети блокадного города. 2  

34 Диагностика духовно-нравственного развития  1  

 

  «Програмирование» 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации  

основной образовательной программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

В образовательной организации работает опытный педагогический коллектив, 

включающий 17 педагогических работников.  

Среди руководящих и педагогических работников школы имеют: почетное звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 1; «Почетный работник 

воспитния и просвещения Российской Федерации» - 2; Почетную грамоту Министерства 

образования – 2.  

Педагогические работники МБОУ «Хотмыжская СОШ», обеспечивающие 

реализацию ФГОС СОО – 11 человек.  

 

№ 

п/п 

ФИО Должнос

ть 

(препода

ваемый 

предмет) 
Образов

ание 

Учебное 

заведение, 

год 

окончани

я 

Квалифи

кация  

по 

диплому 

Квалификац

ионная 

категория,   

педагогическ

ий стаж 

Повышение 

квалификации 

Тема Сроки 

 

 

1.  Гридунова 

Ольга 

Александр

овна, 

т.(47246)2

4181  

сайт: 

http://hotmi

jskou.net 

Директор 

школы 

(математ

ика) 

Высшее  Донецкий 

государств

енный 

университ

ет, 1999 

Математ

ик, 

учитель 

математи

ки 

Директор – 

высшая, 17 

лет. 

Учитель  -

высшая,  

26 лет 

«Современны

е аспекты  

преподавания    

математики   

в основной и 

средней 

школе в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС»; 

 

 «Управление 

образователь

ной 

деятельность

ю в условиях 

реализации 

федерального 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

среднего 

общего 

образования» 

11.11- 

19.11. 

2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.- 

13.04. 

2018г. 
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2.  Зозуля 

Елена 

Юрьевна, 

т.(47246)2

4182 

сайт: 

http://hotmi

jskou.net 

Заместит

ель 

директор

а 

(географ

ия, ОБЖ) 

Высшее  Белгородс

кий 

государств

енный 

университ

ет, 

2008 

 

Учитель 

географи

и и 

биологии   

 

Заместитель 

директора – 

соотв. заним. 

должности, 9 

лет. 

Учитель -

высшая,  

167лет  

«Содержание 

и методика 

преподавания 

ОБЖ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования»; 

 

«Организация 

работы 

учителя 

географии с 

одарѐнными 

детьми»; 

 

«Управление 

образователь

ной 

деятельность

ю в условиях 

реализации 

федерального 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

среднего 

общего 

образования» 

15.05-

26.05. 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11-

30.11. 

2018г. 

 

 

 

 

28.03.- 

13.04. 

2018г 

3.  Уколова 

Татьяна 

Юрьевна, 

т.(47246)2

4181 

сайт: 

http://hotmi

jskou.net 

Заместит

ель 

директор

а 

(физика, 

математи

ка, 

астроном

ия)  

Высшее  Белгородс

кий 

государств

енный 

университ

ет, 1997 

 

Учитель 

физики и 

математи

ки   

средней 

школы 

Заместитель 

директора - 

соотв. заним. 

должности, 6 

лет, 

Учитель- 

высшая, 23 

год 

«Современны

е аспекты  

преподавания    

физики   в 

основной и 

средней 

школе в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС»; 

«Подготовка 

к егэ по 

математике» 

АНО ДПО 

«Инновацион

ный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки   «Мой 

11.11-

29.11 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02-

08.03. 

2019г. 
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университет» 

 

«Астрономия 

в школе» 

АНО ДПО 

«Инновацион

ный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки   «Мой 

университет» 

 

«Аттестация 

педагогическ

их 

работников 

по 

установлению 

квалификаци

онной 

категории: 

порядок 

осуществлени

я 

сопровожден

ия в 

образователь

ной 

организации» 

 

 

04.02-

12.02. 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12-

04.12. 

2019г. 

 

4.  Бойко 

Елена 

Анатольев

на 

Учитель 

(русский 

язык и 

литерату

ра, МХК, 

технолог

ия ) 

Высшее БелГУ,199

9 

 

Педагоги

ка. 

Начально

е 

образова

ние  

Первая, 20 

лет 

«Современны

е аспекты 

преподавания 

технологии в 

основной и 

средней 

школе в 

соответствии 

с 

требованиями  

ФГОС» 

 

«Психолого-

медико-

педагогическ

ий консилиум 

образователь

ной 

организации, 

работающей 

по ФГОС» 

«Инновацион

ный 

образователь

18.02.-

07.03. 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.-

25.03 

2019г. 
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ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки   «Мой 

университет» 

 

«Разработка 

урока 

ИЗО/МХК по 

технологии 

активных 

методов 

обучения в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

«Инновацион

ный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки   «Мой 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.-

30.05 

2019г. 

 

5.  Бурменска

я Ольга 

Владимир

овна 

Учитель  

(история, 

общество

знание) 

Высшее  Актюбинс

кий 

педагогиче

ский 

институт, 

1992 

 

История, 

учитель 

истории, 

общество

ведения 

и 

советског

о  права 

Высшая, 24 

года 

«Современны

е подходы к 

изучению 

проблем 

России в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

  

«Подготовка 

экспертов 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения  

заданий с 

развѐрнутым 

ответом ЕГЭ 

(обществозна

ние)» 

01.10-

19.10. 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

13.02-

15.02. 

2019г. 

6.  Гридунов 

Сергей 

Николаеви

ч 

Учитель 

(информа

тика и 

ИКТ)  

Высшее  Белгородс

кий 

государств

енный 

университ

ет, 

2013  

 

Математ

ик-

программ

ист 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

15 лет 

«Методика 

подготовки и 

проведения 

современного 

урока  

информатик» 

22.04.-

26.04. 

2019г. 
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7.  Калошина 

Татьяна 

Владимир

овна 

Учитель 

(физичес

кая 

культура) 

Высшее  Белгородс

кий 

государств

енный 

университ

ет, 2006 

 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Первая , 17 

лет 

«Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования» 

14.10-

25.10 

2019г. 

8.  Лошакова 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

(английс

кий язык, 

немецкий

язык) 

Высшее НИУ 

БелГУ, 

2015 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

(английс

кий, 

немецкий

) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 6 

лет 

- - 

9.  Репина 

Ирина 

Геннадьев

на 

Учитель  

 

(русский 

язык и 

литерату

ра) 

Среднее 

професси

ональное 

Джесказга

нское 

педагогиче

ское 

училище,1

987 

НИУ 

БелГУ, 

Историко-

филологич

еский 

факультет, 

направлен

ие 

подготовк

и: 

Педагогич

еское 

образован

ие, 

профиль: 

Русский 

язык и 

литература

, 

2 курс 

Учитель 

начальны

х классов 

б/к,  10 лет «Преподаван

ие русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

внедрения 

ФГОС 

общего 

образования» 

27.01-

14.02 

2020г 
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10.  Сергиенко 

Инга 

Эдуардовн

а 

Учитель 

(химия, 

биология

) 

Высшее Азербайдж

анский 

институт 

нефти и 

химии, 

1990 

 

Инженер 

химик-

технолог 

Высшая, 28 

лет 

«Содержание 

и методика 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования» 

 

«Содержание 

аспекты 

преподавания 

химии в 

основной и 

средней 

школе в 

соответствии 

с 

требованиями  

ФГОС» 

15.05.- 

06.06. 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10–

09.11 

2018г. 

 

 

 

11.  Созоненко 

Мария 

Афанасьев

на 

Учитель 

(математ

ика) 

Высшее Курский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

1984 

 

Учитель 

физики и 

математи

ки 

средней 

школы 

Первая, 36 

лет 

«Система 

подготовки 

обучающихся 

к 

государствен

ной итоговой 

аттестации по 

математике в 

форме ОГЭ и 

ЕГЭ» 

19.11–

23.11. 

2018г. 

 

 

В штатном расписании школы имеются необходимые специалисты: учителя-

предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-

библиотекарь, работники пищеблока, вспомогательный персонал. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» организована непрерывная система повышения квалификации 

педагогических кадров. Работники школы регулярно в соответсвии с Перспективным планом 

повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Хотмыжская СОШ», 

обеспечивающих реализацию ФГОС СОО, осваивают дополнительные профессиональные 

программы по профилю педагогической деятельности в г. Белгороде на базе ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», а также используют дистанционные образовательные ресурсы, вебинары. 

Каждый педагог работает над своей темой по самообразованию. Темы выбираются в 

соответствии с темой развития школы. Работа над темой организуется в 3 этапа и 

заканчивается обобщением актуального педагогического опыта. Ежегодно педагоги школы 

выступают с докладами на педагогических чтениях, семинарах, конференциях, по итогам 

которых опыт их работы обобщается на муниципальном уровне. Осваивая новую систему 

требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся, овладевая учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС в рамках курсовой 

подготовки педагоги школы осуществляют профессиональную подготовку к реализации 
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ФГОС СОО. У педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований 

ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том числе умения:  

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи;  

 интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Педагогические работники школы систематически, в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. №276 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность») и Перспективным графиком аттестации педагогических 

работников МБОУ «Хотмыжская СОШ», обеспечивающих введение ФГОС СОО, проходят 

процедуру аттестации, являющуюся итогом целенаправленной непрерывной работы по 

повышению профессионального уровня.  

Педагогические работники школы, работая в единой команде, реализуя основную 

образовательную программу среднего общего образования:  

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.);  

 создают комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения 

учебных задач;  

 формируют учебную деятельность обучающихся (организуют постановку учебных 

целей, создают условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

обучающимися; побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организуют усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их обучающимся);  

 создают условия для продуктивной творческой деятельности обучающегося 

(совместно с обучающимися ставят творческие задачи и способствуют возникновению у них 

их собственных замыслов);  
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 поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества обучающихся через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т.п.;  

 создают пространство для социальных практик обучающихся и приобщения их к 

общественно значимым делам.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разработаны школой, 

закреплены в «Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ «Хотмыжская СОШ». Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родителями (законными 

представителями); использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательной деятельности.  

Одним из условий готовности МБОУ «Хотмыжская СОШ» к введению ФГОС СОО 

является целенаправленная деятельность методической службы, обеспечивающей 

сопровождение педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

При этом реализуются следующие мероприятия:  

1. семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

            2. опросы педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;  

            3. заседания методических объединений учителей-предметников по проблемам 

введения и реализации ФГОС СОО;  

            4. конференции участников образовательной деятельности;  

            5. участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы;  

            6. участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, заседания МО учителей-предметников, приказы, 

инструкции, рекомендации, презентации. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования  
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на пре-

дыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целе-

сообразно применение таких форм, как проектно-исследовательская деятельность, ролевая 

игра, дискуссии, тренинги, с использованием интерактивных форм обучения, с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы.  
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Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся  
Обеспечение преемственности  осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы МБОУ «Хотмыжская СОШ» предусматривают мониторинг пси-

хологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-

щихся, педагогических и административных работников, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся  
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Ра-

бота с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди-

тельские собрания, консультации педагогов, круглые столы, презентации классов.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических за-

нятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений  
Основные направления в МБОУ «Хотмыжская СОШ»:  

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности МБОУ «Хотмыжская СОШ» является психоло-

го-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения пси-

хологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педаго-

гическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологи-

чески грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопони-

мании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования аде-

кватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процес-

се взаимодействия с обучающимися и коллегами.  

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводит-

ся консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лек-

ции, семинары, практические занятия.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 
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уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессио-

нального взаимодействия педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных от-

ношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образова-

ния и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга-

низации;  

– профилактика;  

– экспертиза;  

– развивающая работа;  

– просвещение;  

– коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО осуществляется на основе 

нормативно финансирования, определяющего механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими правочными коэффициентами и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат 

работникам общеобразовательного учреждения  включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «Хотмыжская СОШ». 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 
Материально-техническая база МБОУ «Хотмыжская СОШ»  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
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образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого МБОУ «Хотмыжская СОШ» разрабатала и закрепила локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

с учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы 

в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 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; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

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. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МБОУ «Хотмыжская СОШ» осуществлена посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
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п/п имеются  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 

учителя 

14/14 

2.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 

обучающихся 

1/1 

3.  Лекционные аудитории 1/1 

4.  Помещения для занятий учебно-исследовательской и проект-

ной деятельностью, моделированием и техническим творче-

ством 

2/2 

5.  Кабинеты 

для занятий музыкой,  

изобразительным искусством 

1/1 

6.  Мастерские  (слесарная, столярная) для технологии 1/1 

7.  Кабинет домоводства (укомплектован швейными машинка-

ми) 

1/1 

8.  Лингафонные кабинеты 1/1 

9.  Помещения для медицинского персонала 1/1 

10.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются  

11.  Помещения для питания 1 зал/1 зал 

12.  Спортивные залы 1/1 

13.  Библиотечно-информационный центр 1/1 

14.  Книгохранилище 1/1 

 

 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеются по все остальным 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства. 

Имеются 

Мебель имеется 

Подключение к локальной сети 

школы 

имеется для 18 

компьютеров 

Выход в Интернет Имеется для 18 

компьютеров 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные  акты  

имеются 

 Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

имеются 

Методическая литература для 

педагогов, подписная  

методическая продукция 

имеется 

Публикации работ педагогов в имеется 



626 
 

 

СМИ  

Публикации в СМИ о гимназии неимеется 

Банк исследовательских работ 

учащихся 

имеется 

Брошюровочная машина имеется 

Комплекты диагностических 

материалов  

имеется 

3. Компоненты 

оснащения библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 7 

Читальные места имеются 18 

Компьютеры  имеется 1 

Принтер  имеется 1 

Учебный фонд 2015 экз. 

Художественная  и 

программная литература 

1027 экз. 

Справочная литература 120 экз. 

Подписная  литература 4 наименования 

4.Компоненты 

оснащения спортивных 

залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется 

5.Компоненты 

оснащения спортивной 

площадки 

Гимнастика с основами 

акробатики: маты 

гимнастические 

16/16 

Перекладина    

 гимнастическая 

1 

 

Стенка гимнастическая 1 

Скамейка    гимнастическая 

жесткая 
7 

Конь гимнастический 1 

Бревно гимнастическое 

напольное  
1 

Козел гимнастический 1 

Брусья гимнастические 

параллельные 
1 

Мост гимнастический 

подкидной 
1 

Рукоход двойной 0 

Легкая атлетика: мяч малый 

(теннисный) 
10 

Мяч малый (мягкий) 15 

Стойки для прыжков в высоту 1 

Баскетбол: щиты   

баскетбольные   навесные с 

кольцами и сеткой 

4 

Мячи баскетбольные 32 

Волейбол: стойки 

волейбольные универсальные 

2 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 10 

Мяч набивной (1 кг) 15 

Скакалка гимнастическая 7 
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Палка гимнастическая 15 

 

Обруч гимнастический 15 

Контейнер с набором тяже-

лоатлетических гантелей 

0 

Коврик гимнастический 0 

Гантели наборные 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ворота для мини-футбола 2 

Мячи футбольные 10 

Стол для игры в настольный 

теннис 

2 

Ракетка для  игры в настольный 

теннис 

4 

Мячи для игры в настольный 

теннис 

15 

7.Компоненты 

оснащения актового 

зала  

Ноутбук имеется 1 

Проектор имеется 1 

Экран имеется 1 

Стулья имеются  120  

Фонотека, цифровые ресурсы имеются 

Усилители имеется 1 

Колонки имеются 4 

Микрофоны имеются 6 

Стойки под микрофоны имеются 4 

Микшерский пульт имеется 2 

8.Комплект оснащения 

кабинета 

обслуживающего труда 

Компьютер  имеется 1 

Мультимедийный проектор имеется 1 

Расходные материалы 

 

имеются, требуют 

постоянного пополнения 

Швейные эл. машины Имеются  9 

Эл плита имеется 1 

Утюг  имеется 3 

Гладильная доска  имеется 2 

Примерочная с зеркалом имеется 1 

Ножницы имеются 15 

Расходные материалы 

(иголки, нитки, декоративные 

булавки)  

имеются, требуют 

постоянного пополнения 

9.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

Обеденный зал, оснащенный 

мебелью 

имеются 1 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

10. Комплект 

оснащения 

медицинских 

кабинетов 

Оборудование медицинского 

кабинета соответствует 

спецификации договора с ЦРБ 

п. Борисовка 

имеется 

13.Комплект 

оснащения гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды  

имеется 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
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канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.  

В соответствии с СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в используемых 

помещениях для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся, соблюдаются нормы освещенности и воздушно-теплового режима. 

Расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспе-

чивают безопасную и комфортную организацию всех видов учебной и внеурочной деятель-

ности для всех участников образовательной деятельности. 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (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. 

ИОС  МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 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 сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 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 образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организация-

ми социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; соз-

дания 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) и звука при фикса-

ции явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, ска-

нирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали-

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометри-

ческих объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния 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 трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения ги-

пермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд-

ного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая оп-

ределение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов 

и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова-

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур-

ной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техноло-

гиях (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; программиро-

вания; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга-

низации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирова-

ния его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-

сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение  

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы СОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности 

и условиями еѐ осуществления. 

Создание в МБОУ «Хотмыжская СОШ» информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС СОО 

№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Количество, 

ед. 

1.  Компьютеры, всего в том числе: 44 

2.  - в кабинетах информатики и ИКТ 14 

3.  - в предметных  кабинетах  14 

4.  - в административных помещениях 3 

5.  - в библиотеке 1 

6.  - с доступом к Интернету 44 

7.  сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 18 

8.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 10 

9.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации 2 

10.  МФУ 1 

11.  Копировальные аппараты 1 

12.  Мультимедийные проекторы  14 

13.  Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами 

образовательного учреждения 

57/2 

14.  Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения 

44 

15.  Количество компьютеров, на которых используется пакет 

свободного программного обеспечения 

44 

16.  Количество компьютеров, на которых подключена система 44 
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контент-фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся 

17.  Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 

(библ., штаб-квартира актива и др.) 

40 

18.  Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 

(учительская, методический кабинет, библиотека и др.)  

28 

19.  Ноутбуки 3 

20.  Факсы 0 

21.  Интерактивные доски 1 

22.  Интерактивная система голосования VOTUM 0 

23.  Графические планшеты 1 

24.  Цифровые фотоаппараты 1 

 

 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Хотмыжская СОШ» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «Хотмыжская СОШ» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП СОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ «Хотмыжская СОШ» является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. Созданные в МБОУ «Хотмыжская СОШ» условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
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 учитывают особенности МБОУ «Хотмыжская СОШ», ее организационную струк-

туру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, мате-

риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП СОО МБОУ «Хотмыжская СОШ» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ «Хотмыжская СОШ», сформированным с уче-

том потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус-

ловий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Ресурсы Обоснование 

1.Нормативно-

правовое обеспечение 

Договоры о совместной деятельности в образовательном округе в 

рамках сетевого взаимодействия. Локальные акты. 

2.Научно-методическое 

обеспечение 

Методические рекомендации учителям-предметникам по 

организации внедрения ФГОС СОО; организация семинаров-

практикумов для учителей, внедряющих в образовательную 

деятельность инновационные технологии; организация мастер-

классов, открытых уроков; занятий внеурочной деятельности; 

круглых столов по проблемам внедрения ФГОС СОО 

3. Программно- 

методическое 

обеспечение 

Формирование банка данных методических материалов по 

реализации ФГОС СОО; разработка программ внеурочной 

деятельности по запросам учащихся и родителей (законных 

представителей) 

4.Информационное 

обеспечение 

Совершенствование информационно-технического оснащения 

учебных кабинетов. Сайт школы 

5.Кадровое 

обеспечение 

Повышение квалификации учителей; участие в методических 

мероприятиях и конкурсах професионального мастерства 

различных уровней 

6.Организационное 

обеспечение 

Научно-методическое сопровождение, работа методической 

службы, школьных предметных МО педагогов по реализации 
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ФГОС с ОО (построение учебного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, создание условий включения 

учащихся в исследовательскую проектную деятельность и т.д.) 

7.Мотивационное 

обеспечение 

Выполнение социального заказа; повышение престижа 

образовательной организации 

8.Материально-

техническое 

обеспечение 

Обновление, приобретение интерактивных наглядных пособий и 

учебных программ 

9.Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Дополнительное привлечение внебюджетных средств. 

Планирование привлечения финансовых средств и развитие 

материально-технической базы школы осуществляется ежегодно. 
 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию  

необходимой системы условий 

Направление меро-

приятий Мероприятия 
Сроки реали-

зации 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения управляющего совета о вве-

дении в образовательной организации ФГОС 

СОО 

 Май 2020 

 

2. Разработка и утверждение плана-графика вве-

дения ФГОС СОО 
Май 2020 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели образова-

тельной деятельности, режим занятий, финанси-

рование, материально-техническое обеспечение 

и др.) 

Август 2020 

 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной про-

граммы среднего общего образования образова-

тельной организации 

Май-август 

2020 

 

5. Утверждение основной образовательной про-

граммы образовательной организации 
Август 2020 

 

6. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательной организации в соответ-

ствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и про-

фессиональным стандартом педагога 

Сентябрь 2020 

 

7. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС СОО и вхо-

дящих в федеральный перечень учебников 

Январь 2020 

 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объ-

ектам инфраструктуры образовательной органи-

зации с учетом требований к минимальной ос-

нащенности учебного процесса 

По необходи-

мости 
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9. Доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образова-

тельной программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования. 

Ежегодно  

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС 

среднего общего образо-

вания 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов 

Январь 2020 

 

2. Корректировка локальных актов, регламенти-

рующих установление заработной платы работ-

ников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 2020 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по ор-

ганизации введения ФГОС СОО 

Ежегодно  

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия организаций общего образования и допол-

нительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности 

Ежегодно  

 

3. Разработка и реализация системы мониторин-

га образовательных потребностей обучающихся 

и родителей (законных представителей) для про-

ектирования учебного плана в части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Август 2020 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС 

среднего общего образо-

вания 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 
Май 2020 

 

2. Корректировка  плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в свя-

зи с введением ФГОС СОО 

Август 2020 
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3. Корректировка плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

Август 2020 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной органи-

зации информационных материалов о реализа-

ции ФГОС СОО 

По мере необ-

ходимости 

 

2. Широкое информирование родительской об-

щественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Январь 2020 

 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП об-

разовательной организации 

Май 2021 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния реализации ФГОС СОО 
Январь 2020 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Постоянно  

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной орга-

низации 

Постоянно 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Постоянно 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки  

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно 

 

7. Наличие доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, регио-

нальных и иных базах данных 

Постоянно 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательной деятельности к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно 

 

 

III.6. Разработка контроля состояния систем условий 
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В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится контроль с 

целью эффективного управления процессом ее реализации.  
Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП СОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчѐт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) 

и учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; 

организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 
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демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио 

и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ «Хотмыжская СОШ» по 

реализации ООП СОО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС СОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП СОО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП СОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

СОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП СОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках 

ООП СОО 

 


