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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программам среднего общего образования (далее – Программа) 

МБОУ «Многопрофильный лицей №30 разработананаосновеФЗ  

№273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, 

федеральнымгосударственнымобразовательным стандартом среднегообщегообразования(далее –

ФГОССОО)и ФОПООО,утвержденныйПриказомМинпросвещенияРФот23ноября2022г.N 

1014Также при реализации ООП СОО учтены требования: 

• ПостановленияГлавного государственногосанитарноговрачаРФот28сентября2020г.N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требованияк организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

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

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

обитания". 

При разработке ООП СОО МБОУ «Многопрофильный лицей №30» предусматривает 
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непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных 

рабочихпрограммпоучебнымпредметам«Русскийязык»,«Литература»,«Английскийязык», 

«История»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Информатика»,«Физика», 

«Биология»,«Химия»,«Физическая культура»,«ОБЗР», 

«Индивидуальный проект»,»Родные языки»,ООП СОО включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. Приложением к ООП СОО являются локальные нормативные 

акты образовательной организации, конкретизирующие и дополняющие основную 

образовательную программу. 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочнойдеятельностипри учетеустановленногоФГОССООсоотношенияобязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

ЦЕЛИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫСОО 

ЦелямиреализацииООПСООявляются: 

формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

воспитаниеи социализация обучающихся,их самоидентификация посредством личностно и

 общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО;  

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;  

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности;  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальныхгрупп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПСООвсемиобучающимися,втом  

числеобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья(далее–

ОВЗ);обеспечениедоступности получения качественного среднего общего образования; 

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислепроявившихвыдающиеся 

способности,через системуклубов,секций,студийидругих,организациюобщественнополезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиясоциальнойсреды (населенного 

пункта, района,города) для приобретения опыта реальногоуправления и действия;  
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организациясоциальногоиучебно-исследовательскогопроектирования,профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

ПринципыформированияООПСОО 

ООПСООучитываетследующиепринципы: 

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

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

общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

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

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль);  

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегосянаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,познания 

иосвоениямираличности,формированиеегоготовностиксаморазвитию и непрерывному 

образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельности недопускается 

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

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятийдолжнысоответствоватьтребованиям,предусмотренным санитарнымиправиламии 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 (зарегистрированоМинистерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января2027 г. 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 



5  

объем аудиторной работы обучающихсяза два учебных года не может составлять менее 2170 

часовиболее2516часоввсоответствиистребованиямикорганизацииобразовательногопроцесса  

к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

 

ОбщаяхарактеристикаООПСОО 

ООПСООвключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультаты реализации 

ООП СОО,а такжеспособы определения достижения этих целей и результатов.  

ЦелевойразделООПСООвключает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПСОО; 

системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияСОПСОО. 

Содержательный раздел ООП СОО включает следующиепрограммы, ориентированныена 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочиепрограммыучебныхпредметов; 
программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и разработаны 

на основе требований ФГОС СОО к результатам освоения программы среднего общего 

образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;  

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью,а также 

места универсальных учебныхдействий в структуре образовательной деятельности.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, втом 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся основой 

мировоззрениягражданРоссии, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе 

общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

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

культурном развитии многонационального народа России.  

ОрганизационныйразделООПСООопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы среднего 

общего образования и включает: 

учебныйплан; 

планвнеурочнойдеятельности; 

календарный учебный график; 

календарныйпланвоспитательнойработы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 
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организацией или в которыхобразовательная организация принимает участиев учебном годуили 

периоде обучения. 

1.2ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыСОО 

ПланируемыерезультатыосвоенияООПСОО. 

ПланируемыерезультатыосвоенияООПСООсоответствуютсовременнымцелямсреднего 

общего образования,представленнымвоФГОС СОО как система личностных,метапредметныхи 

предметных достижений обучающегося.  

Требованиякличностным результатамосвоенияобучающимисяООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению;ценность самостоятельностииинициативы; 

наличиемотивациик обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

позиции личностина основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

историческихи национально-культурныхтрадиций,формирование системызначимыхценностно- 

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 

культуры,способности ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные  результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве   учебной и 

воспитательной деятельности   образовательной    организации  в соответствии 

страдиционными  российскими  социокультурными и  духовно-нравственными  ценностями, 

принятымив обществеправилами инормами поведенияиспособствуют процессамсамопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметныхобластях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовностьк самостоятельному планированию иосуществлениюучебнойдеятельностии 

организацииучебногосотрудничестваспедагогическимиработникамиисверстниками,кучастию 

впостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 

Метапредметныерезультатысгруппированыпотремнаправлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умениеиспользоватьбазовыелогическиедействия,базовыеисследовательскиедействия,работать с 

информацией. 

2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальныхнавыков общения, совместной деятельности. 

3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

4. Предметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 
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способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам учебного плана; 

усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссии и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПСООдляучебныхпредметов 

набазовомуровнеориентированынаобеспечениеобщеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПСООдляучебныхпредметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.  

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения 

ФОПСОО. 

Общиеположения. 

1. Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

СОПСООиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлять управление 

образовательным процессом. 

2. Основныминаправлениями и целями оценочной деятельности 

в образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

3. Основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки.  

4. Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

5. Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваобразования; 
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мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

6. ВсоответствиисФГОССООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализует 
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системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых в ыступают планируемые 

результаты обучения, выраженныев деятельностной форме.  

8. Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработы 

собучающимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлению и 

интерпретации результатов измерений. 

9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебныезадачи, целенаправленно  отрабатываемые 

совсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсяграницей,

  отделяющей знание  от  незнания,

 выступает достаточнымдля продолжения обучения 

иусвоенияпоследующегоучебногоматериала. Особенности оценки метапредметных и 

предметных результатов 

10. Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 
оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность  включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

использованиямониторингадинамическихпоказателейосвоенияумений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатываетсяцентрализованнонафедеральномилирегиональномуровнеиосновываетсяна 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.  
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14. Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов, 

допускаетсяиспользоватьтольковвидеагрегированных(усредненных,анонимных)данных. 

15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

17. Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатов: 
освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования  универсальных учебных действий 

в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками  и сверстниками,  к  участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится 

на межпредметной основеи может включать диагностическиематериалы по оценкечитательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

19. Формыоценки: 

дляпроверкичитательскойграмотности  - письменнаяработана 

межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетаниис письменной 
(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

ипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий-экспертнаяоценкапроцесса и результатов 

выполнениягрупповыхи (или) индивидуальных учебныхисследованийипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью неменее чем 

один раз в два года. 

20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорныематериалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и других;  

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

отчетные материалы по социальному проекту.  

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержанию и направленности 

проекта отражены в отдельном Положении. 

Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 
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сформированностьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:способностьк 
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самостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющаясявумениипоставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

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

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;  

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

21. Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

22. Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

24. Дляоценкипредметныхрезультатовиспользуютсякритерии:знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знаниеипонимание 

роли изучаемой области знанияи (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 

пониманиетерминологии,понятий и идей, а такжепроцедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе;  

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению 

и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценкафункциональнойграмотностинаправленанавыявлениеспособностиобучающихся 

применятьпредметныезнанияиумениявовнеучебнойситуации, в реальной жизни. 

25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.  

26. Особенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсяв приложении к ООП 

СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

ихформированияиспособовоценки(например,текущая(тематическая),устно(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
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(принеобходимости-сучётомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

график контрольных мероприятий. 

27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации  с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.  

Стартоваядиагностикапроводитсявначале10классаивыступает как 

основа(точкаотсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностикапроводится

 педагогическимиработникамисцелью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущаяоценкаможетбытьформирующей(поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и

 диагностической, способствующей выявлению 

иосознаниюпедагогическимработникомиобучающимсясуществующихпроблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебномупредмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с  учётом особенностей 

учебного предмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

30. Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

стартовая диагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

оценка уровня функциональной грамотности;  

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемогона основевыполнения обучающимися проверочных работ,анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций 

длятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализациии  (или) для повышения 

квалификации педагогического работника.  

II. Содержательныйраздел. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания и определению планируемых 

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 
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Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза 

каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образованияразработанас целью

 оказания методической помощи учителю русского языка 

всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активныеметодики обучения.  

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходык достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС 

СОО; 

определитьиструктурировать планируемые результаты обучения 

и содержание русского языка по годам обучения в соответствии соФГОС СОО;  

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русскогонарода. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой 

их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам 

икультурам народов Россиии мира, развитию эмоциональногоинтеллекта,способностипонимать 

иуважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими 

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

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

школьных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, 

навыков самоорганизации и самоконтроля.  

Свободноевладение русским языком является основой социализации личности, способной 

к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства.  

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда 

на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 

речи, сформированы соответствующие умения 

инавыки, направленав большей степени на совершенствованиеуменийэффективнопользоваться 

русским языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных 

сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном   и  этическом),  на  развитие 

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально- 

деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование 

готовности к речевому взаимодействию и  взаимопониманиюв 

учебной и практической деятельности.  

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные 

на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся — 

способностисвободноиспользоватьнавыкичтенияс цельюизвлеченияинформацииизтекстов  
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разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, 

трансформации, интерпретации 

ииспользованиявпрактическойдеятельности. 

Всоответствииспринципомпреемственностиизучениерусскогоязыканауровнесреднегообще

гообразованияосновываетсянатехзнаниях икомпетенциях,которыесформированынаначальноми 

основном уровняхобщегообразования,и предусматривает систематизацию знаний оязыке как 

системе, его основных единицахи уровнях; знаний отексте,включая тексты новых форматов 

(гипертексты,графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и 

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

речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодогочеловека, способногок продолжению обученияв системе среднего профессионального и 

высшего образования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации 

иязыкумежнациональногообщениянаосноверасширенияпредставлений о функциях русского 

языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка 

и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно- 

нравственныхценностей; формированиеценностного отношения к русскому языку;  

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к 

самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты ииспользовать полученную информациювпрактической деятельности; 

обобщениезнанийоязыкекаксистеме,обосновныхправилахорфографии и пунктуации, об 

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнемуиспользованию 

иностранной лексики. 

ВсоответствиисФГОССООпредмет«Русскийязык»являетсяобязательнымдляизучения на 

данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 

136 часов: в 10 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Общие сведения о языке. 

Языккакзнаковаясистема.Основныефункцииязыка. 

Лингвистика как наука. 
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Языкикультура. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство  

межнациональногообщения,национальныйязыкрусскогонарода,один из мировых языков.  

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в 

обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Системаязыка.Культура речи. 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковаянорма,еёосновныепризнакиифункции. 
Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные 

и акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 

синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). 

Стилистические нормы современного русского литературного языка (общеепредставление). 

Качествахорошейречи. 

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

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический 

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

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 

некоторыхсогласных,сочетанийсогласных. Произношениенекоторыхграмматическихформ. Особенности 

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке.  

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

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

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

Основныелексическиенормы современногорусскоголитературногоязыка. Многозначные 

слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Иноязычные слова и ихупотребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм.  

Функционально-стилистическаяокраскаслова.Лексикаобщеупотребительная,разговорная и 

книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 

Особенности употребления. 

Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.  

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).  

Морфология.Морфологическиенормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ 

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.  

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основныенормыупотребленияимёнсуществительных:формрода,числа,падежа. 
Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых 
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исобирательныхчислительных. 

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

возвратного местоимения себя. 

Основныенормыупотребленияглаголов:некоторыхличныхформ (типапобедить,убедить, 

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: 

форм прошедшего времени ссуффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в 

корне.Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописаниеприставок.Буквыы—ипослеприставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописаниениннвсловахразличныхчастейречи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных 

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности(повторение,обобщение). 

Речевое общение иего виды. Основныесферыречевого общения.Речевая ситуацияиеё 

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

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установлениеи 

поддержание контакта,демонстрациядоброжелательности ивежливости,уважительногоотношенияговорящегок 

партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), 

план и композиция публичного выступления. Виды аргументации.  Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления 

с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения.  

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст,егоосновныепризнаки(повторение,обобщение).  

Логико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте(общеепредставление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанного текста. 

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

Содержание обучения в 11 классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление).Проблемыречевойкультурывсовременномобществе(стилистическиеизменения в 

лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие.  

Синтаксическиенормы.Порядоксловвпредложении.Основныенормысогласования 
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сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 

пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван- 

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов.Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания. 

Знакипрепинанияиихфункции.Знакипрепинаниямеждуподлежащимисказуемым. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами.  

Знакипрепинанияприобособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи.  

Функциональнаястилистика.Культураречи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенностиразговорнойречи.Основныежанрыразговорнойречи:устныйрассказ,беседа,спори 

другие (обзор). 

Научныйстиль, сферы егоиспользования,назначение.Основныепризнакинаучногостиля: 

отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические , 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыку 
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науровнесреднегообщегообразования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыку 

науровнесреднегообщегообразованиядостигаютсявединствеучебной 

ивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными и 

духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществеправилами и нормами поведенияи 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников 

Отечества 

иподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутруда 

илюдямстаршегопоколения;взаимногоуважения,бережногоотношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования  у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивного и ответственного 

члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаи правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических 

идемократическихценностей,в томчислев сопоставлении сситуациями,отражённымив текстах 

литературных произведений, написанных на русском языке;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

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

народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народовРоссии;достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейнаяубеждённость,готовностьк служениюОтечествуи егозащите,ответственностьза его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношениек своим родителям, созданию семьи наосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии страдициями народов России;  

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

имировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародного,втомчислесловесного, 
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творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработ по русскому языку;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк 

своемуздоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения русского языка;  

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втомчисле к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы;  

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежду 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

исследовательскуюипроектнуюдеятельность,в томчислепо русскомуязыку,индивидуальноив 

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,видетьнаправление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость 

и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому;  

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние другихлюдей и учитывать его при осуществлении коммуникации;  

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения 
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с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственного речевого и читательского опыта.  

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщенияязыковыхединиц,языковыхявленийипроцессов,текстовразличныхфункциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данных в наблюдении;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

координироватьивыполнятьработувусловияхреального, виртуального  

икомбинированноговзаимодействия,втомчислепривыполнениипроектовпо русскому языку;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностьюи готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

владетьразнымивидамидеятельностипополучениюновогознания, в том числе по русскому 

языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числепри создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлятьиактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу,задаватьпараметры и критерии её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;  

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства 

и способы действия — в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформации,втомчислелингвистической, из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформации 
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иеёцелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоватьсяневербальными средствами общения,понимать значение социальныхзнаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновести диалог; 

развёрнуто,логичноикорректно сточкизрениякультурыречиизлагатьсвоёмнение, строить 

высказывание. 

Уобучающегосябудут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлять познавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставить и 

формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,уметьаргументироватьего,братьответственностьзарезультаты выбора; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениепоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: понимать 

ииспользовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакоманды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности 
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ивоображение,бытьинициативным. 

Кконцуобученияв10классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по русскому языку:  

Общиесведенияоязыке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую  традиционные российские духовно-нравственные  ценности 

в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с 

помощью лингвистических  словарей  (толковых, этимологических 

и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Пониматьиуметькомментироватьфункции   русского  языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России, одного из мировых языков (с опорой  на статью 

68КонституцииРоссийскойФедерации,Федеральныйзаконот1июня2005г. 

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

измененийвФедеральныйзакон«ОгосударственномязыкеРоссийскойФедерации»от28.02.2023 

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

Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признакилитературногоязыкаиего рольвобществе;использоватьэтизнаниявречевойпрактике.  

Языкиречь.Культураречи. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекаксистеме,знатьосновныеединицы 

иуровниязыковойсистемы,анализироватьязыковыеединицыразныхуровнейязыковойсистемы.  

Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры.  

Анализировать речевыевысказывания сточкизрения коммуникативнойцелесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использоватьсловарирусскогоязыкавучебнойдеятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнятьфонетическийанализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторыхграмматических форм,иноязычных слов.  

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчислесобственные) сточки 

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использоватьорфоэпическийсловарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) 

сточки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдатьлексическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использоватьтолковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,паронимов;словарь 
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иностранныхслов,фразеологическийсловарь,этимологическийсловарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные 

нормы.Выполнять морфемный и словообразовательный анализ 

слова. 

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчислесобственные)сточки зрения 

особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).  

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнятьморфологическийанализслова. 

Определятьособенностиупотреблениявтекстесловразныхчастейречи. 

Анализироватьихарактеризоватьвысказывания(втомчислесобственные)сточки зрения 

соблюдения морфологическихнорм современного русского литературного языка.  

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).  

Использовать словарь грамматических трудностей, 

справочники.Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской 

орфографии.Выполнять орфографический анализ слова.  

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдатьправилаорфографии. 
Использоватьорфографическийсловарь.Речь.Речевоеобщение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не 

менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией сдокладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно- 

коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500

 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для 

пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата 

и других; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно- 

научной,официально-деловой сферахобщения,повседневном общении,интернет-коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредствасучётомречевойситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

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

нём информации в речевой практике.  

Понимать,анализироватьикомментироватьосновнуюидополнительную,явнуюи скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.  
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Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов,

 включаягипертекст, графику, инфографикуи другие, 

и прослушанных текстов (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).  

Создаватьвторичные тексты(план, тезисы,конспект,реферат,аннотация,отзыв, рецензия и 

другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по русскому языку:  

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеобэкологииязыка,опроблемахречевойкультурыв современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребленияиноязычныхзаимствований;нарушенияречевогоэтикета,этическихнормвречевом 

общении и других. 

Языкиречь.Культураречи.Синтаксис.Синтаксическиенормы. 
Выполнятьсинтаксическийанализсловосочетания,простогоисложногопредложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основныхнорм 

согласования  сказуемого  с подлежащим,  употребления падежной 

и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных 

членов предложения, причастного и деепричастного  оборотов 

(в рамках изученного). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, 

справочники.Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойпунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать ихарактеризоватьтекст с точкизрения соблюденияпунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамкахизученного).  

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметьпредставлениеофункциональнойстилистикекакразделелингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевойпрактике. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература» 

Федеральная рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(предметнаяобласть 
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«Русскийязыкилитература»)(далеесоответственно–программаполитературе,литература) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы 

политературе. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственномуприменению при реализации обязательной части ООП СОО.  

Программаполитературепозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниялитературысовременныеподходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС 

СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной программой воспитания.  

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.  

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

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

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

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

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

богатство имногообразиечеловеческого бытиявыраженов художественных 

образах,которыесодержатвсебепотенциалвоздействия начитателейи приобщаютихкнравственно-

эстетическимценностям,как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10—11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ — начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметамипредметной 

области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма 

мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему 

миру. 
Вфедеральнойрабочейпрограммеучебногопредмета«Литература»учтенывсеэтапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ — начала ХХI века, 

представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

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

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры  и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитиемличности.Реализацияэтихцелейсвязанасразвитиемчитательскихкачеств 

иустойчивогоинтересакчтениюкаксредствуприобщениякроссийскомулитературному 
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наследиюи сокровищамотечественнойи зарубежнойкультуры,базируетсяна знаниисодержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно- 

эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию 

устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов.  

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в 

ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности 

котечественнымтрадициямиосознаниемисторическойпреемственностипоколений,включением в 

языковое пространство русской культуры,воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века,воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико- 

нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 

ценностей. 

Задачи,связанныесформированиемустойчивогоинтересакчтению 

каксредствупознанияотечественнойидругихкультур,уважительногоотношения 

кним,приобщениемкроссийскомулитературномунаследиюичерезнего— к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитаниеи 

развитиепотребностивчтении художественныхпроизведений,знаниесодержанияи осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, в 

том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и 

умение составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко- 

литературнойобусловленности,культурногоконтекстаисвязейссовременностьюс использованием 

теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе.Крометого,этизадачи связаны сразвитием представления оспецификелитературыкак 

вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировойлитературыи сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностейязыкаиреализациейихв учебнойдеятельностиивдальнейшейжизни,направлены на 

расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Литература» является обязательным 

предметом на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературы, - 204 часа: в 10 классе — 102 часа (3 часа в неделю),в 11 классе — 102 часа (3 часа в 

неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети». 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Silentium!»,«Нето, 
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что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О,какубийственномылюбим...»,«Намнеданопредугадать…»,«К.Б.»(«Я встретил вас — и всё 

былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашнийдень, часув шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...») и другие. 

Поэма«КомунаРусижитьхорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать 

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

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 

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

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

 «Органчик», «Подтверждение покаяния» 

и другие. 

Ф.М.Достоевский.Роман«Преступлениеинаказание». 

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

Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменееодногопроизведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

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

собачкой», «Человек в футляре» и другие. 

Пьеса«Вишнёвыйсад». 

ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 

СтатьиH.А.Добролюбова«Лучсветав тёмномцарстве»,«Что такоеобломовщина?»,Д.И. 

Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей 

по выборув соответствии с изучаемым художественным произведением).  

Литература народовРоссии. 

Стихотворения(неменееодногоповыбору).Например,Г.Тукая, К. Хетагурова и других.  

Зарубежнаялитература. 

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

Например,произведенияЧ.Диккенса«ДэвидКопперфилд»,«Большиенадежды»;Г.Флобера  

«МадамБовари»идругие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, 

Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору).Например,пьесыГ.Гауптмана «Перед восходом солнца»,Г. Ибсена «Кукольный дом»и 

другие. 

Содержаниеобученияв11классе. 

.ЛитератураконцаXIX—начала ХХвека. 

А.И.Куприн. Рассказы и повести (однопроизведение по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и другие. 

М.Горький.Рассказы(одинповыбору).Например,«СтарухаИзергиль»,«МакарЧудра», 

«Коновалов»идругие. 

Пьеса«Надне». 

СтихотворенияпоэтовСеребряноговека(неменеедвухстихотворенийодногопоэтапо выбору). 

Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие.  

ЛитератураХХвека. 

И.А.Бунин.Рассказы(дваповыбору).Например,«Антоновскиеяблоки»,«Чистый понедельник», 

«Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А.А.Блок.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Незнакомка»,«Россия», 
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«Ночь,улица,фонарь,аптека…»,«Рекараскинулась.Течёт,груститлениво…»(изцикла«Наполе 

Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, оподвигах, ославе...», «О, весна, без конца и 

без краю…», «О, я хочубезумно жить…» и другие. 

Поэма«Двенадцать». 

В.В. Маяковский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Авымогли бы?», 

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

Яковлевой» и другие. 

Поэма«Облаковштанах». 

С.А.Есенин.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом сголубыми ставнями...» и другие.  

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

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, 

под собою не чуя страны…» и другие.  

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

написаннымтакрано…»,«Кто созданиз камня,ктосоздан 

изглины…»,«Идёшь,наменяпохожий…»,«Мненравится,чтовыбольны не мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла 

«Стихи о Москве») и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…»,«Не с теми я, кто бросил землю...»,«Мужество»,«Приморский сонет»,  

«Роднаяземля»идругие. 

Поэма«Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные 

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

главы). 

М.А.Булгаков.Романы«Белаягвардия»,«МастериМаргарита»(одинроманповыбору). 
А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.  

А.Т.Твардовский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Всясутьв одном- 

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

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

ПрозаоВеликойОтечественнойвойне(поодномупроизведению 

неменеечемдвухписателейповыбору).Например,В.П.Астафьев«Пастухи пастушка»; В.О. 

Богомолов «В августе сорок четвёртого»;  Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков

 «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; 

Б.Л.Васильев«Азориздесьтихие»,«Вспискахнезначился»,«Завтра былавойна»;К.Д.Воробьёв  

«Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»;Е.И.Носов«Красноевинопобеды»,«Шопен,сонатаномердва»;С.С.Смирнов  

«Брестская крепость» 

иА.А.Фадеев«Молодаягвардия». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

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

ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(однопроизведениеповыбору). 

Например,В.С.Розов«Вечноживые»идругие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт»,  

«Любитьиных—тяжёлыйкрест...»,«Бытьзнаменитымнекрасиво…», «Ночь»,«Гамлет»,«Зимняя 

ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия 
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под плитой, правда под камнем»). 

В.М.Шукшин.Рассказы(неменеедвухповыбору).Например,«Срезал»,«Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» 

и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору).Например, 

«Живиипомни»,«ПрощаниесМатёрой»идругие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения(неменее трёхповыбору).Например, «Звездаполей», «Тихая 

моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду 

скакать по холмам задремавшей отчизны...» 

и другие. 

И.А.Бродский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«НасмертьЖукова», 

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетие 

Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и 

другие. 

Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сёстры»(фрагментыиз романа),повесть «Пелагея»идругие);Ч.Т.Айтматов(повести «Пегийпёс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками»,«Бобришныйугор»идругие);Г.Н.Владимов(«ВерныйРуслан»); 

Ф.А.Искандер(романврассказах«СандроизЧегема»(фрагменты),философскаясказка  

«Кролики и удавы»и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне 

тыгорькоплакал»идругие);В.О. Пелевин(роман «Жизньнасекомых»идругие);ЗахарПрилепин 

(рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и 

другие);Ю.В.Трифонов(повести«Обмен»,«Другаяжизнь»,«Домнанабережной»идругие);В.Т. 

Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и 

другие) и другие. 

ПоэзиявторойполовиныXX—началаXXIвека.Стихотворения 

поодномупроизведениюнеменеечемдвухпоэтовповыбору).Например, 

Б.А.Ахмадулиной,А.А.Вознесенского,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. 

Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

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

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

драматурговповыбору).Например,А.Н.Арбузов«Иркутскаяистория»;А.В.Вампилов«Старший 

сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса»и другие.  

Литература народовРоссии. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, 

М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежнаялитература. 

ЗарубежнаяпрозаXXвека(неменееодногопроизведения 

повыбору).Например,произведенияР.Брэдбери«451градуспоФаренгейту»; 

А.Камю«Посторонний»;Ф.Кафки«Превращение»;Дж.Оруэлла«1984»; Э.М. Ремарка «На 

западномфронте без перемен», «Тритоварища»; Дж. Сэлинджера 

«Надпропастьюворжи»;Г.Уэллса«Машинавремени»;О.Хаксли«Одивныйновыймир»; 

ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменеедвухстихотворенийодного 

изпоэтовповыбору).Например,стихотворенияГ.Аполлинера,Т.С.Элиота и другие.  

ЗарубежнаядраматургияXXвека(неменееодногопроизведения по выбору). Например, пьесы 

Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»;О. Уайльда «Идеальный 

муж»; Т.Уильямса «Трамвай«Желание»;Б. Шоу«Пигмалион»и других. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе 

на уровне среднего общего образования.  

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературенауровнесреднегообщего 
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образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

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

взаимного уважения, 

 бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонар

одаРоссийскойФедерации,природе и окружающей среде.  

Врезультатеизучениялитературынауровнесреднегообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивного и ответственного 

члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаи правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических , 

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

изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность 

вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературногообразования, в 

интересахгражданского общества, участвовать всамоуправлении в образовательной организации 

и детско-юношеских организациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

вконтекстеизученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы,атакжелитературнародов 

России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому 

иприродномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссии,внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 

отражённым в художественных произведениях; 

идейнаяубеждённость,готовностьк служению и защитеОтечества,ответственностьза его 

судьбу, в том числевоспитанные на примерах из литературы.  

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуацию,

 втомчислепредставленнуювлитературном

произведении,иприниматьосознанныерешения,ориентируясьна морально-нравственные нормы и 

ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;  

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятияценностей семейной жизни,в соответствии страдициями народов России,в том числес 

опорой на литературные произведения; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои 
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других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, 

в том числе литературы; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устногонародного творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработ по литературе;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своемуздоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе садекватной оценкой поведения и поступков литературных 

героев; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

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

числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованию,кпродуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературныхгероев;  

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

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленнойв произведенияхрусской, зарубежной литературыи литератур народов России;  

8) ценностинаучногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежду 

людьми и познания мира с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и вгруппе, в том числена литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

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

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своёэмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;  

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 
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своёповедение, способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость, 

быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения сдругими 

людьми,заботиться,проявлятьинтересиразрешатьконфликты,учитываясобственный читательский 

опыт. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложенную в художественном 

произведении, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметры икритерииихдостижения; 

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

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

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального 

икомбинированноговзаимодействия,втомчислепривыполнениипроектов по литературе;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

наосновелитературногоматериала,навыкамиразрешенияпроблемсопорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;  

выявлятьпричинно-следственные связи и актуализировать задачу 

при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметры и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

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

читательский; 
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осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнания,втомчислеполученныеврезультатечтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

20.5.4.3.Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполучениялитературнойидругойинформации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

литературе; 

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

аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачссоблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литерат уры и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры 

из литературных произведений; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиявпарной и групповой работе на 

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

развёрнутои логичноизлагатьвпроцессеанализа литературногопроизведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей 

и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям,втомчислеизображённым в художественной литературе;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственность за решение;  

оцениватьприобретённыйопытсучётомлитературныхзнаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний,втомчислеввопросахлитературы,постоянноповышатьсвойобразовательныйи 
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культурныйуровень. 

20.5.4.6.Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительныхпроцессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии;  

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры 

из художественных произведений; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивыи аргументы другихпри анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признаватьсвоёправоиправодругихнаошибкивдискуссиях на литературные темы;  

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

литературе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной работынаурокеиво  

внеурочнойдеятельностиполитературе; 

выбирать тематикуиметоды совместныхдействийс учётом общихинтересовивозможностейкаждогочлена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результатысовместной работынаурокахлитературыиво внеурочнойдеятельности по 

предмету; 

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

разработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,втомчислелитературные,оцениватьидеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения 

к литературе как неотъемлемой части культуры;  

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

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивогоинтереса кчтению как средствупознанияотечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него — к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского 

«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно 

произведениеН.С. Лескова;рассказыипьеса «Вишнёвый сад» А.П.Чехова;рассказыипьеса «На дне» 

М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» 

А.А.Блока;стихотворенияипоэма«Облаковштанах»В.В.Маяковского;стихотворенияС.А.  



36  

Есенина, 

О.Э.Мандельштама,М.И.Цветаевой;стихотворенияипоэма«Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь»(избранные главы); роман М.А. 

Шолохова«ТихийДон»(избранные главы);романМ.А.Булгакова«МастериМаргарита» (или  

«Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения 

А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половиныXX — XXI века: не менеедвух прозаиков по выбору (в 

том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д.  

Воробьёва,Ф.А.Искандера,В.Л.Кондратьева,В.Г.Распутина,В.М.Шукшинаидругих);неменее двух 

поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романыи повести Ч.Диккенса, Г. Флобера,Дж. Оруэлла,Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

другие);неменееодногопроизведенияиз литературнародов России(втомчислепроизведенияГ. 

Айги,Р.Гамзатова,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугультинова,К.Кулиева,Ю.Рытхэу,Г.Тукая,К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

6) способностьвыявлятьв произведенияххудожественной литературы образы, темы,идеи, 

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

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;  

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

системыстихосложения(тоническая,силлабическая,силлабо-тоническая),дольник,верлибр; 

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

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературыи сравнивать их с 

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

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов,  
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тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различныхжанров 

(объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчисле в

 медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу 10 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

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

нравственным развитием личностив контексте осмысленияпроизведений литературной классики и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированностьустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознанияотечественной и 

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

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;  

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

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

умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй 

половины XIX века со временем написания,с современностью и традицией; умение раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений;  

5) способностьвыявлятьвпроизведенияххудожественнойлитературы 

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

6) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношен ие к 

нему, передавать читательские впечатления;  

7) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том численаизусть неменее10 произведений и(или) фрагментов;  

8) овладениеумениямианализаиинтерпретациихудожественныхпроизведенийвединстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм;литературныежанры;трагическоеикомическое;психологизм;тематикаипроблематика; 

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

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

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

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

9) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературыи сравнивать их с 

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

музыка и другие); 

10) сформированность представлений о литературном произведении 

какявлениисловесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в  
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произведениях художественной литературы и умение применять ихв речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их  роль в 

произведении; 

11) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

12) умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчисле в

 медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу 11 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

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

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

фактамиобщественнойжизниикультуры;раскрыватьрольлитературывдуховном и культурном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

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

2) приобщениекроссийскомулитературномунаследиюичерезнего— к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; пониманиероли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе;  

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

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

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX—XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;  

5) способностьвыявлятьв произведенияххудожественной литературы образы, темы,идеи, 

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

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 

6) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

7) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том численаизусть неменее10 произведений и(или) фрагментов;  

8) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

видытроповифигурыречи;внутренняяречь;стиль,стилизация;аллюзия,подтекст;символ;  



39  

системыстихосложения(тоническая,силлабическая,силлабо-тоническая),дольник,верлибр; 

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

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

9) умениесамостоятельносопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературыи 

сравниватьихсхудожественными интерпретациямивдругихвидахискусств (графика,живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

10) сформированность представлений о литературном произведении 

какявлениисловесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях

 художественной литературы и умение  применять их 

в речевой практике; 

11) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык(базовыйуровень)» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык (базовый уровень)» 

(предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа поанглийскому 

языку, английский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые 

результаты освоения программы по английскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 

характеристику психологических предпосылок к егоизучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержания, к определению  планируемых результатов 

и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают 

личностные,метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза 

каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 

с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот29.12.2014№1645,от31.12.2015№1578,от29.06.2017 

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

11.12.2020 № 712), примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена   решением  федерального 

учебно-методическогообъединения по общему образованию  (протокол 

от 28.06.2016 № 2/16) с учётом распределённых по классам проверяемых требованийк 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 

элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе  по иностранному 

(английскому) языку (одобрено решением Федерального учебно-методического объединения от 

12.04.2021г.,Протокол№1/21),атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатов 
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Федеральной программе воспитания (одобрено решением Федерального учебно-методического 

объединения от 12.06.2020 г.). 

Программа по английскому языку является ориентиром 

для составления рабочих программ по предмету: она даёт  представление о целях образования, 

развития, воспитания и социализации обучающихся на старшей ступени среднего общего 

образования, путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у 

обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык», определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по 

английскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора 

вариативной составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого 

расширения объёма содержания и его детализации. 

Программапоанглийскомуязыкуустанавливаетраспределениеобязательногопредметного 

содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изученияанглийского языка, 

исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием других 

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

особенностей обучающихся. В программе по  английскому языку 

для уровня среднего общего образования предусмотрено дальнейшее совершенствование 

сформированных  иноязычных   речевых  умений обучающихся 

и использование ими языковых средств, представленных в федеральных рабочих программах 

начального общего и основного общего образования, что обеспечивает преемственность между 

этапами общего образования по иностранному (английскому) языку.  При этом содержание 

программы по английскому языкудля уровня среднего общего образования имеет особенности, 

обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, 

предметным содержанием системы среднего общего образования,  

атакжевозрастнымипсихологическимиособенностямиобучающихся16–17лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка в средней 

общеобразовательной школе на базовом уровнена основе отечественных методических традиций 

построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования.  

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе общего среднего образования и воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностного 

и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и 

личностных результатов обучения. 

Внастоящеевремя происходит трансформациявзглядов навладениеиностраннымязыком, 

связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми 

компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международнымнаучными технологическим достижениям, расширяетвозможности образования и 

самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует 

развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков элементарного 

профессиональногообщения.Владениеиностраннымязыкомрассматриваетсясейчаскак 
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преимущество для достижения успеха в будущей профессии. Поэтому иностранный язык можно 

считатьуниверсальнымпредметом,которыйпривлекаетвниманиесовременногостаршеклассника 

независимо от выбранных им профильных предметов (математика, история, физика и другие). 

Таким образом владение иностранным языком становится одним из важнейших средств 

социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника средней 

общеобразовательной школы. 

Возрастает значимость владения иностранными языками как в качестве первого, так и 

второго языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное 

общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее 

приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью 

достижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету.  

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и 

соответственно воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах. 

Иностранный языкпризнаетсянетолько средством общения,нои ценнымресурсом личности для 

социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития 

умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, однимиз 

средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию междулюдьми разных стран и народов.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

английским языком) на старшей ступени общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная 

иметапредметнаякомпетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли 

в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическимособенностямучащихсянастаршейступениобщегообразования,формирование 

умения представлять свою страну, её культуру 

в условиях межкультурного общения; 

компенсаторнаякомпетенция–развитиеуменийвыходитьизположения 

вусловияхдефицитаязыковыхсредстванглийскогоязыкаприполучении и передаче информации;  

метапредметная/учебно-познавательнаякомпетенция – развитиеобщихи 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Наряду синоязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходамикобучениюиностраннымязыкампризнаютсякомпетентностный,системно- 
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деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 

подходов предполагаетвозможность реализоватьпоставленныецели иноязычногообразованияна 

старшей ступени общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания обучения, отобранного для данной ступени общего образования при использовании 

новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды.  

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»входитвпредметнуюобласть 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 

происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной 

организации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, 

позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка - 

204 часа:в 10классе -102 часа (3часа в неделю),в 11классе – 102 часа(3 часав неделю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют 

необходимостьк окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном(английском) 

языкев разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числечерез 

Интернет) на пороговом уровне. 

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на 

формированиецелостныхпредставленийобучающихсяомире,об общечеловеческихценностях,о 

важности общения с целью достижения взаимопонимания в целом, и о языке как средстве 

межличностного 

и межкультурного общения в частности. Достижение порогового уровня владения иностранным 

(английским) языком позволяетвыпускникам российской школы использовать его для общения в 

устной и письменной формекак с носителями изучаемого иностранного(английского) языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме 

того, пороговый уровень владения иностранным (английским) языком позволяет использовать 

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

иноязычныхисточниковвобразовательныхисамообразовательныхцелях,использоватьсловарии 

справочникинаиностранном языке,в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Коммуникативные умения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме,  используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.  

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.  

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 
Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.  

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,школьныепраздники.Перепискас зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, 

подработка для школьника). Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. Туризм. 

Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.  

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия.Условия проживания в городской/сельской местности.  

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 
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(мобильныетелефоны,смартфоны,планшеты,компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупныегорода,регионы,системаобразования,достопримечательности,культурныеособенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

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

мировуюкультуру:государственныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники,композиторы, 

путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных 

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

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный 

диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ 

неприниматьсовет,приглашатьсобеседникаксовместной деятельности,вежливосоглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить спозиции спрашивающего напозицию отвечающего и наоборот, 

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

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценкуобсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчениеи другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога–8репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформированных в 

основной школе: 

созданиеустных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),характеристика(черты характера 

реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста 

свыражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;  

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания 

речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, 

диаграммы или без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания–до14фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

основной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной 

проникновения в их содержание 

в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с  
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пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудирование спониманием основного содержаниятекста предполагаетумениеопределять 

основную тему/идею и главные факты/события 

ввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавнуюинформацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщениеинформационного характера, объявление.  

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитиесформированныхвосновнойшколеуменийчитатьпросебя и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текстнаосновеегоинформационнойпереработки(смысловогои структурногоанализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,графиковидругие) и понимание 

представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения–500–700слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированных в основной школе:  

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 

130 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказывания(рассказа,сочинения идругие)на  основе

 плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/илипрочитанного/прослушанноготекстасопоройнаобразец,объёмписьменноговысказывания  



45  

–до150слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы, в том числев 

формепрезентации, объём – до 150 слов. 

Языковыезнанияи навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслухиадекватное(безошибок,ведущихксбою 

вкоммуникации)произношениесловссоблюдениемправильногоударения 

ифраз/предложенийссоблюдениемосновныхритмико-интонационныхособенностей,втомчисле 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 

140 слов. 

Орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствии с нормами изучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной речи 

лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, 

словосочетаний,речевыхклише,средств логической связи),обслуживающих ситуации общенияв 

рамках тематического содержания речи 

10 класса, с соблюдением существующей в английском языкенормы лексической сочетаемости.  

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексическихединиц,изученныхранее)и1400лексическихединиц для рецептивного усвоения 

(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума).  

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

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

и суффикса -ise/-ize; 

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

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

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,non-и 

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

-y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-исуффикса-ly; 

образованиечислительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос основой 

существительного (blackboard); 
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образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue- 

eyed, eight-legged); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединениянаречиясосновойпричасти я II  

(well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов 

(to run – a run); 

образование имён существительных от имён прилагательных 

(rich people – the rich); 

образованиеглаголовотимёнсуществительных(ahand–tohand); 

образованиеглаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Именаприлагательныена-edи-ing(excited– exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения 

и аббревиатуры. 

Различныесредства связидляобеспеченияцелостностиилогичностиустного/письменного 

высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы), побудительные(в утвердительнойи отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, 

втом числе снесколькими обстоятельствами,следующимив определённомпорядке(Wemovedto a 

new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where, 

what,why,how. 

Сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточными с союзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,ConditionalI)исг

лаголамивсослагательномнаклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного 

предложения. 
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nor. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

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

 

ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

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

tostopdoingsmthиtostoptodosmth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формахдействительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

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

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive). 

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

выражения будущего действия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto, could,must/haveto, may,might,should, shall, 

would, will, need). 

Неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleI и Participle II), причастия 

в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

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

Личныеместоименияв именительном и объектном падежах,притяжательныеместоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothingи другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения 

сиспользованиемзнанийонационально-культурныхособенностяхсвоейстраныи страны/стран 

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной средев рамкахтематического содержания10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической  фоновой лексики и  реалий родной  страны 

и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, 

этикетные особенности  общения,  традиции  в кулинарии 

и другие. 
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Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование 

лексико-грамматических средств с их учётом. 

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

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, 

приговорениииписьме–описание/перифраз/толкование,причтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

Содержаниеобученияв11классе. 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.  

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка 

к выпускным экзаменам. Выборпрофессии. Альтернативы в продолжении образования.  

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни 

общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь 

и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. 

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

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды.  

Проживаниевгородской/сельскойместности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети 

и другие). Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупныегорода,регионы,система образования,достопримечательности,культурныеособенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актёры и другие 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестиразные виды

 диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 
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к действию, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий 

разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ 

неприниматьсовет,приглашатьсобеседника ксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, 

брать/давать интервью; 

диалог-обменмнениями:выражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё,высказыватьсвоё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценкуобсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчениеи другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога–до9репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных 

типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста 

безопорынаключевыеслова,плансвыражениемсвоегоотношенияксобытиям и фактам, изложенным 

в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания 

речи с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы, 

графики и без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания–14–15фраз. 

103.7.1.2.Аудирование. 

Развитиекоммуникативных уменийаудирования:пониманиена слух аутентичныхтекстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование спониманием основного содержаниятекста предполагаетумение определять 

основную тему/идею и главные факты/события 

ввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавнуюинформацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщениеинформационного характера, объявление.  

Языковая сложностьтекстовдляаудированиядолжнасоответствовать пороговомууровню 
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(В1–пороговыйуровеньпообщеевропейскойшкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитиеуменийчитатьпросебяипониматьсиспользованиемязыковой и контекстуальной 

догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные 

неизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, сполным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: оп ределять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной(явной)иимплицитнойформе(неявной)форме,оцениватьнайденнуюинформацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текстна основеегоинформационнойпереработки(смысловогои структурногоанализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,графиковидругих) и понимание представленной в них 

информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение.  

Языковаясложность текстов длячтениядолжна соответствовать пороговому уровню (В1 – 

пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения–до600–800слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 

140 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказывания (рассказа, сочинения,статьи и другие) на 

основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, 

и/илипрочитанного/прослушанноготекстасопоройнаобразец,объемписьменноговысказывания – до 

180 слов; 

заполнениетаблицы:краткая фиксация содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или дополнение информации в таблице;  

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы, в том числев 

формепрезентации, объём – до 180 слов. 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслухиадекватное(безошибок,ведущихксбою 

вкоммуникации)произношениесловссоблюдениемправильногоударения 

ифраз/предложенийссоблюдениемосновныхритмико-интонационныхособенностей,втомчисле 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  
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Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 

150 слов. 

Орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствии с нормами изучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.  

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной речи 

лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, 

словосочетаний,речевыхклише,средств логической связи),обслуживающихситуацииобщенияв 

рамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

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

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

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

и суффиксов -ise/-ize, -en; 

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

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

образование имёнприлагательных припомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-,non-, post-,

 pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, 

-ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y; 

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

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

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue- 

eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образованиеобразованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформыглаголов(torun 
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–arun); 

образованиеимёнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Именаприлагательныена-edи-ing(excited– exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения 

и аббревиатуры. 

Различныесредства связидляобеспеченияцелостностиилогичностиустного/письменного 

высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, 

втом числеснесколькими обстоятельствами,следующими вопределённомпорядке(Wemovedto a 

new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложения сглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связки 

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

Предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where, 

what,why,how. 

Сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточными с союзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,ConditionalI)исг

лаголамивсослагательномнаклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного 

предложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

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

nor. 

ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

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

tostopdoingsmthиtostoptodosmth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth. 
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КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формахдействительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

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

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive). 

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

выражения будущего действия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto, could,must/haveto, may,might,should, shall, 

would, will, need). 

Неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIи Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения.  

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет–происхождение). 

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

Личныеместоименияв именительном и объектном падежах,притяжательныеместоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing 

и другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения 

сиспользованиемзнанийонационально-культурныхособенностяхсвоейстраныи страны/стран 

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной средев рамкахтематического содержания11 класса.  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической  фоновой лексики и  реалий родной  страны 

и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, 

этикетные особенности  общения,  традиции  в кулинарии 

и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование 

лексико-грамматических средств с их учётом. 

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

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторныеумения. 
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Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении – переспрос, 

приговорениииписьме–описание/перифраз/толкование,причтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку. 

Развитиеуменияигнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимой,дляпонимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку на уровне среднего 

общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку 

науровнесреднегообщегообразованиядостигаютсявединствеучебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и

 нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природеи окружающей среде.  

Личностные результаты освоения обучающимися программы 

по английскому языку для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности:  

Врезультатеизученияанглийскогоязыканауровнесреднегообщегообразованияу обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

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

народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейнаяубеждённость,готовностьк служениюи защитеОтечества,ответственностьза его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
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осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношениек своим родителям, созданию семьи наосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии страдициями народов России;  

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры 

через источники информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк 

своемуздоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка;  

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

том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежду 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, 



56  

втомчислесиспользованиемизучаемогоиностранного(английского)языка. 

103.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своёэмоциональное состояние,видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своёповедение, способностьадаптироватьсякэмоциональным изменениями проявлятьгибкость, 

быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии,включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими людьми, в 

том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

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

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признакилиоснованиядля сравнения,классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка;  

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностивязыковыхявленияхизучаемогоиностранного(английского) 

языка; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

владетьвидамидеятельностипо получению нового знания, 

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

при создании учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойлингвистическойтерминологиейиключевымипонятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 
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достоверность,прогнозироватьизменениевновыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения;ставить проблемы изадачи, допускающиеальтернативных 

решений. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию

 и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

создаватьтекстынаиностранном(английском)языкевразличныхформатах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие);  

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий  

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

владеть различными способами общения и взаимодействия, 

втомчисленаиностранном(английском)языке,аргументированновестидиалог и полилог , уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачив образовательной деятельностии жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 
делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственность за решение;  

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

даватьоценкуновымситуациям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста 

на иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

вноситькоррективывсозданныйречевойпродуктвслучаенеобходимости; 



58  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения поих снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать ииспользовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

Предметные результаты по учебномупредмету«Иностранный (английский) язык (базовый 

уровень)» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции напороговомуровневсовокупностиеёсоставляющих– 

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной, метапредметной.  

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку. 

Кконцу10классаобучающийсянаучится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

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

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) 

в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи свербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста 

свыражениемсвоегоотношения(объёммонологическоговысказывания– до 14 фраз); 

устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём– до 14 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения 

в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 2,5 минут); 

смысловоечтение: 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, 

сполным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения –500–700 слов); 

читатьпросебяи устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхвтексте 
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фактови событий; 

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

представленную в них информацию; 

письменнаяречь: 

заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писатьрезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебевсоответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания – до 150 

слов); 

заполнять таблицу,краткофиксируя содержаниепрочитанного/прослушанноготекстаили 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 150 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произносить 

словасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей, 

втомчислеприменятьправилоотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержаниятекста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

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

глаголов,словосочетаний,речевыхклише,средств  логическойсвязи)и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексическихединиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в английском языкенормы лексической сочетаемости;  

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

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

-ise/-ize; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов 

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

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- 

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

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

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

сиспользованиемсловосложения: 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительных(football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного (bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногос основой 

существительного сдобавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложныхприлагательныепутём соединениянаречия сосновойпричастияII(well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного 
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сосновойпричастияI(nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов (to run – a run); 

имёнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich); 

глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

глаголовотимёнприлагательных(cool–tocool); 

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

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвзвучащемиписьменномтекстеиупотреблятьвустнойи письменной речи:  

предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующими в определённом 

порядке; 

предложениясначальным It;предложениясначальнымThere +tobe; 

предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами because,if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,ConditionalI)исг

лаголамивсослагательномнаклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного 

предложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

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

nor; 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

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

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth; 

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

а также конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), 

и его согласование со сказуемым; 



61  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

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

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present  Perfect 

Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

модальные глаголы иих эквиваленты (can/beableto, could, must/haveto, may, might, should, 

shall, would, will, need); 

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

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу, и исключения;  

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественногочисла; 

притяжательный падеж имён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет–происхождение); 

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

личные местоимения в именительном и объектном падежах,притяжательныеместоимения 

(в том числев абсолютной форме),возвратные, указательные, вопросительныеместоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие);  

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального 

инеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство,системаобразования,страницыистории,основныепраздники,этикетныеособенности 

общения и другие); 

иметь базовыезнания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; 

представлятьроднуюстрануиеёкультурунаиностранномязыке; 

проявлятьуважениекинойкультуре,соблюдатьнормывежливости в межкультурном 

общении; 

владетькомпенсаторными умениями,позволяющимив случае сбоякоммуникации,а также в 

условиях дефицита языковых средств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении 

–переспрос,приговорениииписьме–описание/перифраз/толкование,причтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку; 

владетьметапредметнымиумениями,позволяющими: 

совершенствоватьучебнуюдеятельностьпоовладениюиностраннымязыком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать 

посущественнымпризнакамизученныеязыковыеявления(лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в электронной̆ форме; 

участвоватьвучебно-исследовательской,проектнойдеятельностипредметногои 
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межпредметного характера с использованием материалов 

на английском языке и применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. 

Кконцу11классаобучающийсянаучится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

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

диалог-расспрос,диалог-обменмнениями,комбинированныйдиалог) в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического 

содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны  каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; 

излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекстас выражениемсвоего отношения 

без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

14–15 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные

 языковые явления, с разной глубиной проникновения 

в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 2,5 минут); 

смысловоечтение: 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, 

с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов  длячтения– 

до 600–800 слов); 

читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы,графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменнаяречь: 

заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писатьрезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебевсоответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммыи/илипрочитанного/прослушанноготекстасопоройнаобразец(объёмвысказывания – до 

180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – 

до 180 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

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

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 
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их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф,точку,вопросительныйивосклицательныйзнаки; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

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

глаголов,словосочетаний,речевыхклише,средств  логическойсвязи)и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексическихединиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в английском языкенормы лексической сочетаемости;  

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

глаголыприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-исуффиксов 

-ise/-ize,-en; 

именасуществительныеприпомощи префиксовun-,in-/im-,il-/ir-и суффиксов-ance/-ence, 

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

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и 

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

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

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

числительныепри помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

сиспользованиемсловосложения: 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительных(football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного (bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногос основой 

существительного сдобавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой  причастияII(well- 

behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 

(to run – a run); 

имёнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich); 

глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

глаголовотимёнприлагательных(cool–tocool); 

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

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;  

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 
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распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

to be, to look, to seem, to feel; 

предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject; 

предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if, when, where,  

what,why,how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, whenever; 

условные  предложения  с глаголами  в изъявительном наклонении (Conditional0, Conditional 

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

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного 

предложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

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

nor; 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

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

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

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

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

модальныеглаголы иихэквиваленты(can/beableto, could, must/haveto, may, might, should, 

shall, would, will, need); 

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

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу, и исключения;  
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неисчисляемые именасуществительные,имеющиеформутолько множественногочисла; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения;  

порядок следованиянесколькихприлагательных(мнение –размер –возраст –цвет – 

происхождение); 

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

личныеместоименияв именительном и объектном падежах,притяжательныеместоимения (в 

том числев абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоименияиих производные,отрицательные местоименияnone,noи 

производные последнего (nobody, nothing, и другие);  

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать  речевые  различия в ситуациях официальногои 

неофициального общения в рамках тематического  содержания  речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство,системаобразования,страницыистории,основныепраздники,этикетныеособенности 

общения и другие); 

иметь базовыезнания о социокультурном портретеи культурном наследииродной̆ страны и

 страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну 

и её культуру на иностранном языке; 

проявлятьуважениекинойкультуре,соблюдатьнормывежливости в межкультурном 

общении; 

владетькомпенсаторными умениями,позволяющими в случае сбоякоммуникации,а также в 

условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации:

 при говорении – переспрос, 

приговорениииписьме–описание/перифраз/толкование,причтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать 

посущественнымпризнакамизученныеязыковыеявления(лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов 

на английском языке и применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасностив ситуациях повседневнойжизнии при 

работе в сети Интернет. 

 

2.1.5.Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (углублённый 

уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (углублённый 

уровень) (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по 

английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по английскому языку.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 

характеристикупсихологических предпосылок к его изучению обучающимися;место в структуре 

учебногоплана, а такжеподходы к отборусодержания, копределению планируемых результатов.  
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают 

личностные,метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза 

каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования разработана на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной программевоспитания.  

Иностранный язык в общеобразовательной школе изучается на двух уровнях: базовом и 

углублённом.Названныеуровни имеютобщеесодержательноеядро,чтопозволяет реализовывать 

углублённоеизучениеиностранного языкав рамках учебных заведений, отдельных 

классов и индивидуальных образовательных траекторий, реализуя  принципы 

дифференциацииииндивидуализацииобучениявбольшейстепени,чемнабазовомуровне. 

Углублённый уровень усвоения учебногопредмета «Иностранный язык» ориентирован как 

на формирование целостных  представлений  обучающихся 

о мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения 

взаимопонимания и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения, так и на 

формирование определённого объёма систематических научных знаний и способов 

учебных/познавательных действий, позволяющего решать коммуникативные задачи более 

высокого  уровня,  в ситуациях неофициального 

и официального общения. Соответственно, углублённый уровень позволяет не только более 

детально изучить содержание курса базового уровня, но и овладеть большим объёмом языковых 

средств (лексики и грамматики), выйти на более высокий уровень развития коммуникативных 

умений в устной и письменной речи, овладеть более обширным набором коммуникативных и 

познавательных действий. 

Примерная рабочая программа для углублённого уровня является  ориентиром для 

составления рабочих программ по предмету: она даёт представление о целях образования, 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднегообщего образования, 

путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на 

углублённом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»; 

определяетинвариантную(обязательную)частьсодержанияучебногокурса по английскому языку 

как учебному предмету, за пределами которой остаётсявозможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения 

объёма содержания и его детализации. 

Примерная рабочая программа для углублённого уровня устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс 

учебноговремени,выделяемогонаизучениетем/разделов курса,учитываетособенностиизучения 

английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) 

языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержанием других 

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

особенностей обучающихся. В программе по английскому языку 

на уровне среднего общего образования предусмотрено дальнейшее совершенствование и 

развитие сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и использование ими 

языковых средств, представленных в примерных рабочих программах начального общего и 

основного общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами общего 

образования по английскомуязыку.Приэтомсодержаниепрограммыпоанглийскомуязыкуна уровне 

среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и 

воспитания обучающихся заданными социальнымитребованиями к уровнюразвития  
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их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего 

образования, а такжевозрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программес 

учётом особенностейпреподаванияанглийскогоязыка на уровнесреднегообщегообразованияна 

углубленном уровне на основе отечественных методических традиций построения школьного 

курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего 

образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе общего среднего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностногои межкультурноговзаимодействия, способствуетих общемуречевомуразвитию, 

воспитаниюгражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучени 

других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и 

личностных результатов обучения. 

Внастоящеевремя происходит трансформациявзглядов навладениеиностраннымязыком, 

связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми  

компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международнымнаучным и технологическим достижениям, расширяетвозможности образования 

и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует 

развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков профессионального 

общения. Владение иностранным языком рассматривается сейчас как преимущество для 

достижения успеха в будущей профессии. Поэтому иностранный язык можно считать 

универсальным предметом, который привлекает внимание современного старшеклассника 

независимо от выбранных им профильных предметов (математика, история, физика и другие). 

Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших средств 

социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности обучающегося на 

уровне среднего общего образования.  

Возрастает значимость владения иностранными языками как 

в качестве первого, так и второго языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных 

языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности менталитета и культуры 

партнёра,чтопозволяет успешнееприходить к консенсусупри проведении переговоров, решении 

возникающих проблем сцелью достижения поставленных задач, избегаяпри этом конфликтов.  

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предметуна углублённом уровне. 

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах. 

Иностранныйязыкпризнаётся нетолькосредством общения,ноиценнымресурсом личностидля 

социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития 

умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях; однимиз 

средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию междулюдьми разных стран и народов.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся, сформированнойна предыдущих уровняхобщегообразования,в единстветакихеё 

составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная 

компетенции: 
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речевая компетенция — развитие на углублённом уровне коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной 

речи), а также формирование умения перевода с иностранного (английского) на родной язык (как 

разновидность языкового посредничества), которое признаётся важнейшей компетенцией в плане 

владения иностранным языком; 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли в родном и английском языках;  

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторнаякомпетенция—развитиеуменийвыходитьизположения 

вусловияхдефицитаязыковыхсредстванглийскогоязыкаприполучениии передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательнаякомпетенция—развитиеобщихи специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Нарядусиноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладенияиностранным  

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно- 

деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-когнитивный.Совокупность перечисленных 

подходов предполагает возможность реализовать поставленные целииноязычного образования на 

уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов на 

углублённом уровне в рамкахсодержания обучения,отобранного дляуровня 

среднегообщегообразования прииспользовании новых педагогических технологий и 

возможностей цифровой образовательной среды. 

Обязательный учебный предмет  «Иностранный язык»  входит 

в предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», 

изучение которого  происходит при наличии  потребности 

уобучающихсяипри условии,чтоуобразовательной организацииимеетсядостаточнаякадровая, 

техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, 

заявленных во ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для углублённого изучения иностранного языка - 

340 часов:в 10 классе -170часов (5 часов в неделю), в 11 классе -170 часа (5часов в неделю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном (английском) 

языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через 

Интернет)науровне,превышающемпороговыйуровень,достаточномдляделовогообщенияв рамках 

выбранного профиля. 

Достижение уровня владения иностранным (английским) языком, превышающего 

пороговый,позволяетвыпускникамроссийской школыиспользоватьегодляобщения,втомчисле и 

для делового общения в рамках выбранного профиля, в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык 

как средство общения. Кроме того, владение английским языком на уровне, превышающим 

пороговый, позволяет использовать иностранный (английский) язык как средство для поиска, 

полученияиобработкиинформацииизиноязычныхисточниковвобразовательныхи 
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самообразовательных целях; использовать словари и справочники на иностранном языке, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

Углублённыйуровеньнацеленнарасширениезнанийобучающихся в других предметных 

областях средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» с целью подготовки к 

последующему профессиональному образованию. Углублённый уровень овладения иностранным 

языком может рассматриваться как основа для профориентационной траектории обучения, 

предполагающей продолжение образования в соответствующих высших профессиональных 

учебных заведениях, например, лингвистического профиля.  

Программа состоит из четырёх разделов: 1) пояснительнаязаписка;2) содержание учебного 

предмета «Иностранный (английский) язык. Углублённый уровень» по годам обучения (10 и 11 

классы); 3) планируемые результаты (личностные иметапредметныерезультаты 

изученияучебногопредмета«Иностранный(английский)язык.Углублённыйуровень» на уровне 

среднего общего образования; предметные результаты по английскому языку по годам обучения 

(10 и 11 классы). 

Содержаниеобученияв10классе. 
Коммуникативныеумения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.  

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.  

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режим трудаиотдыха,спорт,сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.  

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,школьныепраздники.Перепискас зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в высшей школе, в профессиональном колледже, подработка для школьника). Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка,  

публичноевыступление. 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Виртуальные 

путешествия. 

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности.  

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность. 

Проблемысовременнойцивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; государственное устройство; система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

и популярные праздники, знаменательные даты, традиции,обычаи); страницы истории.  

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

мировуюкультуру:государственныедеятели, учёные,писатели,поэты,художники,композиторы, 

путешественники, спортсмены, актёры и т. д. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативных умений диалогической речи,на базе умений, сформированных в 

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

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); умений вести полилог, в том 

числе в форме дискуссии: 
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диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, аргументируя своё приглашение; вежливосоглашаться/не

 соглашаться 

напредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

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

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию;переходить с позиции спрашивающего напозицию отвечающего и наоборот;  

диалог—обменмнениями:выражатьсвоюточкузренияиобосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражатьсомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение; выражать 

эмоциональную поддержку собеседнику.  

полилог: запрашиватьи обмениватьсяинформацией с участниками полилога;высказыватьиаргументировать 
своюточку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять ихмнения и точки зрения; 

братьнасебяинициативув обсуждении,вносяпояснения/дополнения; выражатьэмоциональноеотношениек 

обсуждаемомувопросу;соблюдатьречевыенормыиправилаповедения,принятыевстранахизучаемогоязыка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения 

в рамках тематического содержания речи 10 класса с опорой на речевые ситуации, иллюстрации, 

фотографии, таблицы, диаграммы, схемы и без опоры с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объёмдиалога—до10репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформированных в 

основной школе: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),характеристика(черты характера 

реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение; 

рассуждение. 

созданиесообщенийвсвязиспрочитанным/прослушаннымтекстом свыражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;  

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания 

речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, 

диаграммы, схемы, инфографику и без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания—до16фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

основной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей информации.  

Аудированиеспониманием основногосодержания текстапредполагаетумения определять  

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте; отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять даннуюинформацию, представленную в эксплицитной(явной) и  
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имплицитной(неявной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Аудированиесполнымиточнымпониманиемвсейинформации,даннойв тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадываться из контекста означении незнакомых слов. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщениеинформационного характера, объявление, 

реклама, лекция. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до3минут. 

Смысловое чтение. 

Развитиесформированныхвосновнойшколеуменийчитатьпросебяи понимать с 

использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и

 стилей, содержащих неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации;сполнымиточнымпониманиемсодержания 

прочитанного текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; 

игнорировать незнакомые слова,несущественныедляпониманияосновного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются 

и развиваются умения полнои точнопонимать текст на основе егоинформационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенныхв тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и т. д.) и 

понимание представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение.  

Объёмтекста/текстовдлячтения—700–800слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированных в основной школе: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебе в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странахизучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствии снормами речевого 

этикета,принятыми в стране/странахизучаемого языка.Объём сообщения — до 140 слов; 

написаниеофициального(делового)письма,втомчислеиэлектронного,всоответствии 

снормами официальногообщения,принятымив стране/странахизучаемогоязыка. Объём 

официального (делового) письма — до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии,статьи)наосновеплана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой или без опоры на образец. Объём письменного 

высказывания — до 160 слов; 
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заполнениетаблицы:краткаяфиксациясодержанияпрочитанного/прослушанноготекста или 

дополнение информации в таблице; 

созданиеписьменноговысказываниясэлементамирассуждениянаосноветаблицы, 

графика,диаграммыиписьменноговысказываниятипа«Моёмнение»,  

«Заипротив».Объёмписьменноговысказывания—до250слов; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, 

в том числев формепрезентации. Объём — до 250 слов. 

Переводкакособыйвидречевойдеятельности. 

Предпереводческийанализтекста,выявлениевозможныхпереводческихтрудностейи путей 

их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества перевода. 

Письменныйпереводс английскогоязыканарусскийаутентичныхтекстовнаучно- 

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

Языковыезнанияинавыки.Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслухиадекватное(безошибок,ведущихксбою 

вкоммуникации)произношениесловссоблюдениемправильногоударения 

ифраз/предложенийссоблюдениемосновныхритмико-интонационныхособенностей,втомчисле 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.  

Объёмтекстадлячтениявслух—до160слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствии с нормами изучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационноправильноеоформлениеофициального(делового)письма, в том числе 

электронного, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка нормами 

официального общения. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустной и письменной речи 

лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний;речевыхклише;средствлогической связи),обслуживающихситуацииобщенияв 

рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).  

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under и суффикса -ise/-ize; 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов 
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-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ism,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion-,-ship; 

образование имёнприлагательных припомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-,non-, post-

,pre-,super-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ic,-ical,-ing,-ish-ive,-less,-ly, 

-ous,-y; 

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

образованиечислительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

б)словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос основой 

существительного (blackboard); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхс предлогом 

(father-in-law); 

образование сложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногососновой 

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

образование сложных прилагательных путёмсоединениянаречиясосновойпричастияII 

(well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос основой 

причастия I (nice-looking); 

в)конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun —arun); 

образованиеимён существительных отимён прилагательных (rich people — therich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand — to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool—tocool). 

Имена прилагательныена -ed и -ing (excited — exciting). 

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения 

и аббревиатуры. 

Различныесредствасвязидляобеспеченияцелостностиилогичностиустного/письменного 

высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчисле 

снесколькимиобстоятельствами, следующимив определённомпорядке(Wemovedtoa new house last 

year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel(He looks/seems/feels happy.). 

Предложения cо сложным дополнением — ComplexObject (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.) 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзными словамиbecause,if,when,where, 

what,why,how. 

Сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточными с союзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever,  whatever, however, 

whenever. 
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Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,Conditional 

I)исглаголамивсослагательномнаклонении(ConditionalII 

иConditionalIII). 
Инверсиясконструкциямиhardly(ever)…when,nosooner…that,ifonly…;в условных 

предложениях (If) … should … do. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного 

предложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 
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nor. 

Предложенияс конструкциямиas…as,notso…as;both…and…,either…or,neither… 

 

ПредложениясI wish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoing 

smthиtostoptodosmth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedtodoingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающихпредпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы(правильныхинеправильных)ввидо-временныхформахдействительногозалогав 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect 

Passive). 

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

выражения будущего действия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto, could,must/haveto, may,might,should, shall, 

would, will, need, ought to). 

Неличныеформыглагола—инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIи Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения.  

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение— размер— возраст— форма— 

цвет — происхождение — материал). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof). 
Личныеместоименияв именительноми объектном падежах;притяжательныеместоимения (в 

том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения 

с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 10 класса.  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны 

и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, здравоохранение, страницы истории, литературное наследие, национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности 

общения. 

Владениеосновнымисведениямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследии 
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страны/стран,говорящихнаанглийскомязыке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

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

языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры). 

104.6.4.Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитиеумения игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимой,для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.  

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 
Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Школьные социальные 

сети. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения 

в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам.  

Современныймирпрофессий.Проблемавыборапрофессии.Альтернативы в продолжении 

образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни 

общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь 

и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, 

публичное выступление. 

Туризм.Видыотдыха.Экотуризм.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Виртуальныепутешествия. 

Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Проживаниевгородской/сельскойместности. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет, социальные сети. 

Техническийпрогресс:перспективыипоследствия.Современные средства коммуникации.  

Интернет-безопасность. 

Проблемысовременнойцивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупныегорода,регионы; системаобразования;достопримечательности,культурныеособенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы 

истории. Россияи мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику. 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:государственные 
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деятели,учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники,спортсмены, 

актёры. 

Говорение. 

Развитие коммуникативныхуменийдиалогическойречи:уменийвестиразные виды 

диалога(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос,диалог 

—обменмнениями;комбинированныйдиалог,включающийразныевидыдиалогов);умений вести 

полилог, в том числе в форме дискуссии: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение; 

выражать эмоциональную поддержку собеседнику, 

в том числе с помощью комплиментов. 

полилог:запрашивать и  обмениваться информацией; высказывать 

иаргументироватьсвою точкузрения;возражать,расспрашиватьучастниковполилога и уточнять их

 мнение и точки  зрения; брать  на себя  инициативу 

вобсуждении,вносяпояснения/дополнения;выражатьэмоциональноеотношениек обсуждаемому 

вопросу; соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого языка.  

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения 

в рамках тематического содержания речи 11 класса с опорой на речевые ситуации, иллюстрации, 

фотографии, таблицы, диаграммы, схемы и без опоры с соблюдением норм речевого этикета , 

принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объёмдиалога—до10репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

созданиеустных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение; 

рассуждение(сизложениемсвоегомненияикраткойаргументацией); 

пересказосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстабезопорынаплан, 

ключевыесловасвыражением своегоотношенияксобытиями фактам, изложеннымв тексте;  

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом 

свыражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания 

речи 11 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, 

диаграммы, схемы, инфографику и без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания—17–18фраз. 

Аудирование. 

Развитиекоммуникативныхумений аудирования:пониманиенаслух аутентичныхтекстов, 

содержащих неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной 
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догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием всей 

информации. 

Аудирование спониманием основного содержаниятекста предполагаетумения определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; отделять 

главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

формеи имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.  

Аудированиесполнымиточнымпониманиемвсейинформации,даннойв тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь междуфактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадываться из контекста означении незнакомых слов.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление, 

реклама, лекция. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до3,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитиеуменийчитатьпросебяипониматьсиспользованиемязыковой и контекстуальной 

догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих неизученныеязыковые

 явления с разной глубиной проникновения 

вихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и 

точным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и т. д.) и 

понимание представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение.  

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню, превышающему 

пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—700–900слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
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заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив 
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стране/странахизучаемогоязыка; 

написание резюме (CV), письма — обращения о приёме на работу (application letter) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странахизучаемого языка. Объём письма — до 140 слов; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствии снормами 

речевогоэтикета,принятыми в стране/странахизучаемого языка.Объём сообщения — до 140 слов; 

написаниеофициального(делового)письма,втомчислеиэлектронного, всоответствии 

снормамиофициальногообщения,принятымив стране/странахизучаемогоязыка. Объём 

официального (делового) письма — до 180 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии, статьи и т. д.) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой и без опоры на образец. Объём письменного 

высказывания — до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице; 

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и против». Объём 

письменного высказывания — до 250 слов; 

письменное комментирование предложенной информации, высказывания, пословицы, 

цитаты свыражением и аргументацией своего мнения. Объём — до250 слов; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы, в том числев 

формепрезентации. Объём — до 250 слов. 

Переводкакособыйвидречевойдеятельности. 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей и 

путей их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества перевода 

Письменныйпереводсанглийскогоязыканарусскийаутентичныхтекстовнаучно- 

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

Языковыезнанияи навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслухиадекватное(безошибок,ведущихксбою 

вкоммуникации)произношениесловссоблюдениемправильногоударения 

ифраз/предложенийссоблюдениемосновныхритмико-интонационныхособенностей,втомчисле 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.  

Объёмтекстадлячтениявслух—до170слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствии с нормами изучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 
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Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране/странахизучаемого 

языканормамиофициальногообщения,оформлениеофициального(делового)письма,втомчисле и 

электронного. 

104.7.2.3.Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной речи 

лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний;речевыхклише; средств логическойсвязи),обслуживающихситуацииобщенияв 

рамках тематического содержания речи 11 класса, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400 

лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума).  

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under- и суффиксов -ise/-ize, -

en; 

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

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

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, il-/ir-, in-/im-, inter-, non-, 

post-,pre-,super-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ic,-ical,-ing,-ish,-ive,-less,-ly, 

-ous,-y; 

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

образованиечислительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

б)словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue- 

eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос 

основой причастия I (nice-looking); 

в)конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun —arun); 

образованиеимён существительных отимён прилагательных (rich people — therich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand — to hand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool — to cool). 

Имена прилагательныена -ed и -ing (excited — exciting). 

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения 

и аббревиатуры. Идиомы. Пословицы. Элементы деловой лексики.  

Различныесредствасвязидляобеспечения целостностиилогичностиустного/письменного 

высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные),вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительный  
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вопросы),побудительные(вутвердительнойиотрицательнойформе). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчисле 

снесколькимиобстоятельствами, следующимив определённомпорядке(Wemovedtoa new house last 

year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel(He looks/seems/feels happy.). 

Предложения cо сложным дополнением — ComplexObject (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.) 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,  where, 

what,why,how. 
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, whenever. 

Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,Conditional I) и

 с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II 

иConditionalIII). 

Инверсиясконструкциямиhardly(ever)…when,nosooner…that,ifonly…; в условных 

предложениях (If) … should do. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного 

предложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

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

nor.  

ПредложениясI wish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

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

tostopdoingsmthиtostoptodosmth). 

Конструкция It takes me… to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedtodoingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающихпредпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы(правильныхинеправильных)ввидо-временныхформахдействительногозалогав 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect 

Passive). 

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

выражения будущего действия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto, could,must/haveto, may,might,should, shall, 

would, will, need, ought to). 

Неличныеформыглагола—инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIи Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written text). 
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Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения.  

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение— размер— возраст— форма— 

цвет — происхождение — материал). 

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

Личныеместоименияв именительном и объектном падежах;притяжательныеместоимения (в 

том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения 

с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны 

и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, здравоохранение, страницы истории, литературное наследие, национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности 

общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

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

языка (культурныеявления и события;достопримечательности; выдающиеся люди).  

Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие уменияигнорировать информацию,неявляющуюсянеобходимой,дляпонимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традици онными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияи способствуютпроцессамсамопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

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

взаимногоуважения,бережного отношенияк культурному наследию итрадициям  
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многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы 

по английскому языку на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданскоговоспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

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

народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейнаяубеждённость,готовностьк служению и защитеОтечества,ответственностьза его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи наосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии страдициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего  и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества 
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творческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк 

своемуздоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы,осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

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

том числе с использованием иностранного языка;  

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежду 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием 

иностранного языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способностьпонимать своёэмоциональное состояние,видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своёповедение, способностьадаптироватьсяк эмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость, 

быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умениедействовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии,включающей способностьпонимать эмоциональноесостояниедругих, учитывать 

егопри осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими людьми, в 

том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

Врезультатеизученияпрограммыпоиностранному(английскому) на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия,  
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регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признакилиоснованиядля сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка;  

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностивязыковыхявленияхизучаемогоиностранного(английского) 

языка; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

владетьвидамидеятельностипо получению нового знания, 

егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойлингвистическойтерминологией,ключевымипонятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию

 и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

создаватьтексты,втомчисленаиностранном(английском)языке, в различных форматах с 

учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

формупредставления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма);  

оцениватьдостоверностьинформации,еёсоответствиеморально-этическимнормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
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с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,втомчислена иностранном 

(английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых 

средств; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачив образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственность за решение;  

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:  

даватьоценкуновымситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста 

наиностранном(английском)языкевыполняемойкоммуникативной задаче;вноситькоррективыв 

созданный речевой продукт в случае необходимости;  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения поих снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому)науровне 
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среднегообщегообразования. 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Английский язык.Углублённый уровень» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем пороговый, достаточном 

для делового общения в рамках выбранного профиля, в совокупности её составляющих— 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и метапредметной.  

10класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом 

свыражениемсвоегоотношения(объёммонологическоговысказывания— 

до16фраз);устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём— до 16 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения всодержание текста:

 с пониманием основного содержания, 

спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до3 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного(объёмтекста/текстовдлячтения —700–800слов);читатьпросебяиустанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); писать официальное 

(деловое)письмо,втомчислеиэлектронное,всоответствии с нормами официального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка(объём делового письма — до 140 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой и без опоры на образец (объём высказывания — до 

160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняяинформацию в таблице; создавать письменное высказывание с элементами 

рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моё 

мнение», «За и против» (объём высказывания — до250слов); письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объем — до 250 слов); 

переводкакособыйвидречевойдеятельности:делатьписьменныйперевод с английского языка 

на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием 

грамматических и лексических переводческих трансформаций; 
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2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно, без ошибок,ведущихк 

сбою коммуникации,произносить слова справильным ударением и фразы соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 160 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационными навыками: использоватьзапятую при перечислении, обращении 

и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не 

ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официальное 

(деловое) письмо, в том числе электронное; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменном тексте1550лексическихединиц(слов,фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в 

устнойиписьменнойречи1400лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов 

dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощи префиксов 

un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена 

прилагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,non-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese, 

-ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и 

суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием 

словосложения (сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного 

(bluebell); сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногос 

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

прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные 

прилагательные путёмсоединения основы прилагательногос основой причастияI (nice-looking);с

 использованием конверсии (образование имён существительных 

отнеопределённыхформглаголов(torun—arun);имёнсуществительных 

отприлагательных(richpeople—therich);глаголовотимёнсуществительных (ahand — to hand); 

глаголов от имён прилагательных (cool — to cool); 

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

ing (excited — exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;  

4) знатьи понимать особенности структурыпростыхи сложныхпредложенийи различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвзвучащемиписьменномтекстеиупотреблятьвустнойи письменной  речи: 

предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующими в определённом 

порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением — Complex Object; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or; 
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сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if, when, where, what, 

why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, whenever; 

условныепредложения сглаголами визъявительномнаклонении (Conditional0, Conditional I) и

 с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II 

иConditionalIII); 
инверсиюсконструкциямиhardly(ever)…when,nosooner…that,ifonly…; в условных 

предложениях (If) … should do; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

вкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени;согласованиевремёнв рамках сложного 

предложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

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

nor;  

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

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

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedtodoingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильныеи неправильные) в видо-временных формахдействительногозалога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect 

Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

модальныеглаголы иихэквиваленты(can/beableto, could, must/haveto, may, might, should, 

shall, would, will, need, ought to); 

неличныеформыглагола—инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIи Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу, и исключения;  

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественногочисла; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения;  

порядокследования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет — 

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof); 
личныеместоимениявименительном иобъектном падежах;притяжательныеместоимения 
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(в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального 

инеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

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

этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну 

и её культуру на иностранном языке; 

проявлятьуважениекинойкультуре; 

соблюдатьнормывежливостивмежкультурномобщении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную 

догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно- 

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуацияхповседневной жизнии при работев сети Интернет.  

11класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом 

с выражением своего отношения (объём монологического высказывания — 17–18 фраз); устно 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 17–18 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения всодержание текста:

 с пониманием основного содержания, 

спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 3,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанраистиля,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,  
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сразличнойглубинойпроникновениявсодержаниетекста:спониманиемосновногосодержания,с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, 

с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 700–900 слов); читать про 

себяиустанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий; 

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

понимать представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV), 

письмо—обращениеоприёменаработу(applicationletter) 

ссообщениемосновныхсведенийосебевсоответствииснормами,принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); писать 

официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами 

официальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка(объёмделовогописьма — до 

180 слов); создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой или без опоры на образец (объём высказывания — 

до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текстаилидополняя информациюв таблице; создавать письменное высказывание с элементами 

рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное 

высказываниетипа«Моёмнение»,«Заипротив»(объёмвысказывания —до250слов);письменно 

комментироватьпредложеннуюинформацию,высказывания,пословицы,цитаты свыражением и 

аргументацией своего мнения; письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём — до 250 слов); 

переводкакособыйвидречевойдеятельности:делатьписьменныйперевод 
с английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с 

использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без 

ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразыс 

соблюдением  их ритмико-интонационных   особенностей, 

в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 170 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую 

приперечислении,обращенииипривыделениивводныхслов;апостроф,точку,вопросительныйи 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, 

официальное (деловое) письмо, в том числе электронное;  

3) распознаватьвзвучащем иписьменном тексте1650лексическихединиц(слов,фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в 

устнойиписьменнойречи1500лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные 

с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов 

dis-,mis-,re-,over-,under-исуффиксов-ise/-ize,-en;именасуществительные при помощи префиксов 

un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, - ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательныепри помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- inter-, non-, post-,pre-,super-и 

суффиксов -able/-ible, -al,-ed,-ese, -ful,-ian/-an,-ing,-ish,-ive,-less,-ly, -ous, -y; наречия при помощи 

префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); 

с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ 

существительных (football); сложные существительные путём соединения основы 

прилагательного сосновой существительного (bluebell); сложные существительныепутём  
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соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём 

соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конверсии (образование 

имёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun —arun);имён существительных от 

прилагательных(richpeople — therich); глаголов от имён существительных(a hand — to hand); 

глаголов от имён прилагательных (cool — to cool); 

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

ing (excited — exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;  

4) знатьи понимать особенности структурыпростыхи сложныхпредложенийи различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвзвучащемиписьменномтекстеиупотреблятьвустной и письменной речи:  

предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующими в определённом 

порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel; 

предложенияcосложнымдополнением —ComplexObject; 

предложенияcосложнымподлежащим—ComplexSubject; 

инверсиюсконструкциямиhardly(ever)…when,nosooner…that,ifonly…; в условных 

предложениях (If) … should do; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами because,if,when,where, 

what,why,how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, whenever; 

условныепредложения сглаголами в изъявительном наклонении (Conditional0, Conditional I)

 и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II 

иConditionalIII); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect ContinuousTense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного 

предложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

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

nor;  

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

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

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me… to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 
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конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedtodoingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильныеи неправильные) в видо-временных формахдействительногозалога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect 

Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

модальныеглаголы иихэквиваленты(can/beableto, could, must/haveto, may, might, should, 

shall, would, will, need, ought to); 

неличныеформыглагола—инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIи Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу, и исключения;  

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественногочисла; 

притяжательный падеж имён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет — 

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof); 
личные местоимения в именительном иобъектномпадежах;притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и ихпроизводные;отрицательныеместоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального 

инеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

здравоохранение, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную 

догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использоватьиноязычные словарии справочники, втомчисле  
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информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно- 

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуацияхповседневной жизнии при работев сети Интернет.  

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(базовыйуровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебногоплана, а такжеподходы котборусодержания, копределению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

Пояснительнаязаписка. 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования. Реализация программы по математике обеспечивает 

овладениеключевымикомпетенциями,составляющимиосновудлясаморазвитияинепрерывногообра

зования,целостностьобщекультурного,  личностного 

и познавательного развития личности обучающихся.  

В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развития 

математическогообразованиявРоссийскойФедерации».Всоответствии 

сназваниемконцепции,математическоеобразованиедолжно,вчастности,предоставлятькаждому 

обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшейуспешнойжизни вобществе. Именнона решениеэтойзадачинацеленапрограммапо 

математике базового уровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школ е 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизнипосле 

школыреальнойнеобходимостью становитсянепрерывноеобразование,чтотребуетполноценной 

базовойобщеобразовательнойподготовки,втомчислеиматематической. 

Этообусловленотем,чтовнашиднирастётчислоспециальностей,связанных 

снепосредственнымприменениемматематики:ивсфереэкономики,ивбизнесе, 

ивтехнологическихобластях,идажевгуманитарныхсферах.Такимобразом, кругобучающихся, для 

которых математика становится значимым предметом, существенно расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, 

чтоеёпредметомявляютсяфундаментальные структурынашегомира:пространственныеформыи 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчётыисоставлятьнесложныеалгоритмы,находитьнужныеформулыиприменятьих,владетьпракти

ческимиприёмамигеометрическихизмеренийипостроений,читатьинформацию,представленнуювви

дутаблиц,диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный 

характер случайных событий. 
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Одновременно с расширением сфер применения математики 

в современном обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийсяв определённыхумственныхнавыках. Впроцессеизученияматематикиварсенал 

приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщениеиконкретизация,анализисинтез,классификацияисистематизация,абстрагированиеи 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают 

механизмлогическихпостроений,способствуютвыработкеуменияформулировать,обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Математике принадлежит 

ведущая роль в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления.  

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного ихпредставления.  

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики 

для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит 

свой вклад в формирование общей культуры человека.  

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев10–11классахнабазовомуровнеявляются: 

формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическаяфигура,перем

енная,вероятность,функция),обеспечивающихпреемственностьиперспективность 

математическогообразованияобучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать ихна языкематематики 

исоздаватьматематическиемодели,применятьосвоенныйматематическийаппарат для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах являются: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала 

математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрическихвеличин»), «Вероятностьи статистика».Данные линии развиваютсяпараллельно, 

каждаявсоответствииссобственнойлогикой,однаконенезависимооднаотдругой,а в тесном контакте 

и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО) требование «владение методами доказательств, алгоритмами 

решения задач, умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем курсам, 

аформированиелогическихуменийраспределяетсяповсемгодамобученияна уровне среднего 

общего образования. 

ВсоответствиисФГОССООматематикаявляетсяобязательнымпредметомнаданном 
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уровне образования.Программойпоматематикепредусматриваетсяизучениеучебногопредмета 

«Математика»врамкахтрёхучебныхкурсов:«Алгебраиначаламатематическогоанализа», 

«Геометрия», «Вероятность истатистика».Формированиелогическихуменийосуществляется 

напротяжениивсехлетобучениянауровнесреднегообщегообразования, а элементы логики 

включаются в содержаниевсех названных выше курсов. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики- 

340часов:в10классе-170часов(5часоввнеделю),в11классе–170часов (5 часов в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы по математике базовый уровень на уровне 

среднего общего образования. 

Врезультатеизученияматематикинауровнесреднегообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивного и ответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения 

кпрошломуинастоящемуроссийскойматематики,ценностноеотношение 

кдостижениямроссийскихматематиковироссийскойматематическойшколы, использование этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики;  

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость 

к математическим аспектам различных видов искусства;  

5) физическоговоспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду, осознаниеценности трудолюбия, интерес 

кразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,связаннымсматематикой 

иеёприложениями,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобстве

нныежизненныепланы,готовностьиспособность к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении 

практических задач математической направленности; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

наукииобщественнойпрактики,пониманиематематической  науки 

каксферычеловеческойдеятельности,этаповеёразвитияизначимости для развития цивилизации, 

овладение языкомматематики и математическойкультурой как  
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средством познания мира, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

Врезультатеизученияматематикинауровнесреднегообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношениймеждупонятиями,формулироватьопределенияпонятий,устанавливатьсущественный 

признакклассификации,основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечия 

вфактах,данных,наблюденияхиутверждениях,предлагатькритерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы;  

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий сучётом самостоятельно выделенных критериев).  

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводитьсамостоятельноспланированный  эксперимент,исследованиепо 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос идля 

решения задачи; 

выбирать информациюизисточниковразличныхтипов,анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оцениватьнадёжностьинформациипосамостоятельносформулированнымкритериям. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиями 

ицелямиобщения,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

входеобсуждениязадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой темы, проблемы,решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в  
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корректнойформеформулироватьразногласия,своивозражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешения 

сучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьи корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть  

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижениярезультатовдеятельности,находитьошибку,даватьоценкуприобретённомуопыту.  

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: понимать 

и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебн ых задач, 

принимать цельсовместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы, 

обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

участвоватьв групповых формах работы(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Предметные результаты  освоения программы  по математике 

на базовом уровне на уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в 

рамкахотдельныхкурсов в  соответствующих разделах  программы 

по математике. 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

Пояснительнаязаписка. 

Курс«Алгебраиначаламатематическогоанализа»являетсяодним изнаиболеезначимыхв 

программесреднегообщего образования,поскольку, содной стороны, он обеспечивает 

инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, 

формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для 

освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком 

современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме.  

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и 

общественной   жизни,   позволяет  ориентироваться 

всовременныхцифровыхикомпьютерныхтехнологиях,уверенноиспользоватьих в повседневной 

жизни. В тоже время овладение абстрактными и логически строгими математическими 

конструкциями развивает умение находить закономерности, обосновывать 

истинностьутверждения,использоватьобобщениеиконкретизацию,абстрагированиеианалогию, 

формирует  креативное и   критическое  мышление. 

В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднегообщего 

образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного 

построения математических  моделей  реальных   ситуаций 

иинтерпретацииполученныхрешений,знакомятсяспримерамиматематическихзакономерностей  



101  

вприроде,наукеивискусстве,свыдающимисяматематическимиоткрытиямииихавторами. 

Курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным воспитательным 

потенциалом,  который  реализуется  как 

через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 

специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, 

продолжительной концентрации внимания  и ответственности 

за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие 

содержательно-методическиелинии:«Числаи вычисления», «Функциииграфики»,«Уравненияи 

неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне 

среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно н асыщаясь новыми 

темами иразделами.Данный учебный курсявляетсяинтегративным,посколькуобъединяетв себе 

содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический 

анализ,теориямножеств и другие. Помере того как обучающиеся овладеваютвсё более широким 

математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение 

строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в курсе  

«Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно сформулированной 

математической задачи, а затем интерпретировать полученный результат.  

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего 

образования. На уровне среднего общего образования особоевнимание уделяется формированию 

прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование различных форм записи 

действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать  прикидку, 

оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения 

действий счислами,записаннымив стандартной форме,использованияматематическихконстант, 

оценивания числовых выражений. 

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется 

напротяжениивсегообучениянауровнесреднегообщегообразования,поскольку в каждом разделе 

программы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают 

различными методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения 

используются при исследовании функций спомощью производной, решении прикладных задач и 

задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная 

линия включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, 

преобразования целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а 

также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического  

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления 

обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, 

представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и 

неравенств.Алгебрапредлагаетэффективныеинструментыдлярешенияпрактических и естественно-

научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.  

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 

линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала. 

Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их 

свойстви графиков,использованиефункцийдлярешениязадачиз другихучебныхпредметов и 

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

неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами 

зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 

графики. Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих 

выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графической и 

словесной.Егоизучениеспособствуетразвитиюалгоритмическогомышления,способности  
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кобобщениюиконкретизации,использованиюаналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступныхобучающимся,у которых

  появляется  возможность   исследовать 

и строить графики функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять 

площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Содержательная линия 

открывает новые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, 

нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа 

способствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления, 

формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и 

искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития 

математики как науки, и их авторах.  

. Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена 

элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс 

школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математикии еёприложений,они связываютразныематематические дисциплиныв единоецелое. 

Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык 

современной математики и использовать его для выражения своих мыслей.  

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы 

математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей 

реальных ситуаций, исследования этих моделей 

с помощью аппарата алгебры и математического анализа и интерпретации полученных 

результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал 

курса широкоиспользуется для решения прикладныхзадач.При решенииреальныхпрактических 

задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, 

абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность 

поформированиюнавыковрешенияприкладныхзадачорганизуетсяв процессеизучениявсехтем 

курса «Алгебра и начала математического анализа».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала 

математическогоанализа»,–170часов:в10классе–68часов (2 часа в неделю), в 11 классе -102часа (3 

часав неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования 

числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительныечисла.Рациональныеииррациональныечисла.Арифметическиеоперации 

сдействительнымичислами.Приближённыевычисления,правила округления,прикидка и оценка 

результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 

Использование подходящей формы записи действительных чисел 

для решения практических задач и представления данных.  

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями 

натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числового аргумента. 

Уравненияинеравенства. 

Тождестваитождественныепреобразования. 

Преобразованиетригонометрических выражений.Основныетригонометрическиеформулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и 



103  

неравенств.Решение иррациональных уравнений и неравенств. 
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Решениетригонометрическихуравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни.  

Функциииграфики. 

Функция,способызаданияфункции.Графикфункции.Взаимнообратныефункции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 

Степеннаяфункцияснатуральнымицелымпоказателем.Еёсвойстваи график. Свойства и 

график корня n-ой степени. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента. 

Началаматематическогоанализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные 

последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.  

Множестваилогика. 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применениетеоретико- 

множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов. 

Определение, теорема, следствие, доказательство. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Числаивычисления. 

Натуральныеицелыечисла.Признакиделимостицелыхчисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени.  

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 
Преобразование выражений, содержащих степенис рациональным 

показателем.Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных 

уравнений. 

Системыисовокупностирациональныхуравненийинеравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни.  

Функциииграфики. 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и 

минимумыфункции.Наибольшееи наименьшее значение функции 

на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательнаяилогарифмическаяфункции,ихсвойстваиграфики.  

Использованиеграфиковфункцийдлярешенияуравненийилинейныхсистем. 

Использование графиков функций для исследования процессов 

и зависимостей, которыевозникают при решении задач из других учебныхпредметов и реальной 

жизни. 

Началаматематическогоанализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производнаяфункции.Геометрическийифизическийсмысл производной. 

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, 

произведения и частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность 
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и экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке. 

Применениепроизводнойдлянахождениянаилучшегорешениявприкладныхзадачах,для 

определения скорости процесса, заданного формулой или графиком.  

Первообразная.Таблицапервообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла 

по формуле Ньютона–Лейбница. 

Планируемыепредметныерезультаты освоенияфедеральнойпрограммыкурса «Алгебраи начала 

математического анализа» на уровне среднего общего образования.  

Предметные результаты поотдельнымтемам учебного курса«Алгебра и начала 

математического анализа». К концу10 класса обучающийся научится: 

Числаивычисления: 

оперироватьпонятиями:рациональноеидействительноечисло,обыкновеннаяидесятичная дробь, 

проценты; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; 

выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делатьприкидкуи  

оценкурезультатавычислений; 
оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму записи 

действительныхчисел для решения практических задач и представления данных;  

оперироватьпонятиями:синус,косинуситангенспроизвольногоугла,использоватьзапись 

произвольного угла через обратные тригонометрические функции.  

Уравненияинеравенства: 
оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение;  

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические 

уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать 

основные типы целых, рациональныхи иррациональных уравнений и неравенств;  

применятьуравненияинеравенствадлярешенияматематическихзадачи задач из различных 

областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели 

с использованием аппарата алгебры. 

Функциииграфики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции;  

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства; 

использоватьграфикифункцийдлярешенияуравнений; 

строитьичитатьграфикилинейнойфункции,квадратичнойфункции,степеннойфункциис 

целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между 

величинами. 

Началаматематическогоанализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

задаватьпоследовательностиразличнымиспособами; 
использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач 

прикладного характера. 

Множестваилогика: 
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оперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

использоватьтеоретико-множественныйаппаратдля описанияреальных процессови явлений, 

при решении задач из других учебных предметов;  

оперироватьпонятиями:определение,теорема,следствие,доказательство. 

Предметные результаты поотдельнымтемам учебного курса«Алгебра и начала 

математического анализа». К концу11 класса обучающийся научится:  

Числаивычисления: 

оперироватьпонятиями:натуральное, целое число, использовать признаки делимости целых 

чисел, разложение числа на простые множители для решения задач;  

оперироватьпонятием:степеньсрациональнымпоказателем; 

оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы.Уравнения и неравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и 

неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: 

логарифмическоеуравнениеинеравенство,решатьосновные типылогарифмическихуравненийи 

неравенств; 

находитьрешенияпростейшихтригонометрическихнеравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравненийиеёрешение,использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач;  

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

Функциииграфики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, 

точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, 

использовать ихдля исследования функции, заданной графиком;  

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической 

итригонометрическихфункций,изображатьихнакоординатнойплоскости и использовать для 

решения уравнений и неравенств; 

изображатьнакоординатнойплоскостиграфикилинейныхуравнений и использовать их для 

решения системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других 

учебных дисциплин. 

Началаматематическогоанализа: 

оперироватьпонятиями:непрерывнаяфункция,производнаяфункции,использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач;  

находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков;  

использовать производную для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и 

физический смысл интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл 

по формуле Ньютона–Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономическогои 

физического характера, средствами математического анализа.  

Рабочая программа учебного курса «Геометрия». 
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Пояснительная записка. 
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Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловлена 

практической значимостью метапредметных и предметных результатов обучения геометрии в 

направлении личностного развития обучающихся, формирования функциональной 

математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся 

правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, 

таккакобеспечиваетвозможностьизучениякакдисциплинестественно-научнойнаправленности, так 

и гуманитарной. 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 

геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических задач, 

умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 

естественно-научного цикла, в частности из курса физики.  

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех областях 

деятельности человека. Ориентация человека во времени 

и пространстве – необходимое условие его социального бытия, форма отражения окружающего 

мира, условие успешного познания и активного преобразования действительности. Оперирование 

пространственнымиобразамиобъединяетразныевидыучебнойитрудовойдеятельности,является 

одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у 

обучающихся пространственного мышления как разновидности образного мышления – 

существенного компонента вподготовкек практической деятельности помногим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения – 

общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение возможности 

приобретенияииспользованиясистематическихгеометрическихзнанийидействий,специфичных 

геометрии, возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связаннымс 

прикладным использованием геометрии. 

Приоритетнымизадачамиосвоенияучебногокурса«Геометрии»набазовом уровнев10–11 

классах являются: 

формированиепредставленияогеометриикакчастимировойкультурыи осознание её 

взаимосвязи с окружающим миром; 

формированиепредставленияомногогранникахителахвращения как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира;  

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения; 

овладениеметодамирешениязадачнапостроениянаизображенияхпространственных 

фигур; 

формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках 

ителахвращенияиихосновнымисвойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить 

несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления;  

формированиефункциональнойграмотности,релевантнойгеометрии:умениераспознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей 

в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать 

геометрические модели, применять освоенный геометрический аппарат для решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.  
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Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 

стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определённым образом организованнаяработа надними,чтоспособствуютразвитию логического и 

пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к 

дальнейшему изучению предмета. 

Предпочтениеотдаётсянаглядно-конструктивномуметодуобучения,тоестьтеоретические 

знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической деятельности. Развитие 

пространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии проводится за счёт 

решения задач на создание пространственных образов и задач на оперирование 

пространственными образами. Создание образа проводится с опорой на наглядность, а 

оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его 

исходного содержания. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах 

являются: «Многогранники», «Прямыеи плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы 

и координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется не только по 

содержательным линиям, но ипогодам обучения на уровне среднего общего образования.  

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения программы 

по геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы 

овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, 

ссоблюдениемпринципапреемственности,чтобыновыезнаниявключалисьвобщуюсистемугеометри

ческихпредставленийобучающихся,расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные 

связи. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса«Геометрия»-102часа: в 10 

классе -68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе– 34 часа (1 часв неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии:аксиомы стереометрии и следствияиз них.  

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей 

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

параллельность прямой иплоскости.Углы ссонаправленными сторонами,уголмеждупрямыми в 

пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных 

плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, 

построение сечений. 

Перпендикулярностьпрямойиплоскости:перпендикулярныепрямые в пространстве, прямые 

параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярностипрямойиплоскости,теорема опрямойперпендикулярнойплоскости.Углыв 

пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. 

Понятиемногогранника,основныеэлементымногогранника,выпуклые и невыпуклые 

многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и основания призмы, 

прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед,прямоугольныйпараллелепипедиегосвойства.Пирамида:n-угольнаяпирамида, 

грани и основание пирамиды, боковая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного 

многогранника, правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и 

правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметриявпространстве:симметрияотносительноточки,прямой,плоскости.Элементы 
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симметриивпирамидах,параллелепипедах,правильныхмногогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности 

и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об 

объёме. Объём пирамиды, призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных тел. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось, 

площадь боковой и полной поверхности.  

Коническаяповерхность,образующиеконическойповерхности,ось 

ивершинаконическойповерхности.Конус:основаниеивершина,образующаяиось,площадьбоковойи

полнойповерхности.Усечённыйконус:образующие и высота, основания и боковая поверхность. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы.  

Изображениетелвращениянаплоскости.Развёрткацилиндраиконуса. 

Комбинациителвращенияимногогранников.Многогранник,описанныйоколосферы, сфера, 

вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмовтел. Теорема обобъёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы.  

Подобныетела в пространстве.Соотношения между площадямиповерхностей,объёмами 

подобных тел. 

Сеченияцилиндра(параллельноиперпендикулярнооси),сеченияконуса(параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара.  

Векторыикоординатывпространстве. 
Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уголмеждувекторами.Скалярноепроизведениевекторов.Вычислениеугловмежду 

прямыми 

иплоскостями.Координатно-векторныйметодприрешениигеометрическихзадач. 

Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыкурса 

«Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на 

достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач в  

реальной жизни и создание условий для их общекультурного развития.  

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10 

класса обучающийся научится: 

оперироватьпонятиями:точка,прямая,плоскость; 
применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

оперироватьпонятиями:параллельностьиперпендикулярностьпрямых  

иплоскостей; 

классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

оперироватьпонятиями:двугранныйугол,гранидвугранногоугла,ребродвугранногоугла, 

линейныйуголдвугранногоугла,градуснаямерадвугранногоугла; 
оперировать понятиями:многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы 

многогранника, правильный многогранник; 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

классифицироватьмногогранники,выбираяоснованиядляклассификации(выпуклыеи 
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невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые 

и наклонные призмы, параллелепипеды); 

оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов;  

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоскиечертежи 

из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;  

решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцам или алгоритмам, применяя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление 

расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми; 

решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцам или алгоритмам, применяя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление 

углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, 

двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, 

центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию 

опространственныхгеометрическихфигурах,представленнуюначертежах и рисунках;  

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы 

в явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве;  

применять полученныезнания напрактике: анализировать реальные ситуациии применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические 

задачи, связанные 

снахождениемгеометрическихвеличин. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 

класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, 

сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел вращения; 

классифицировать взаимноерасположениесферыи плоскости; 

оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой 

слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор;  

вычислять объёмыи площади поверхностей телвращения,геометрических тел с 

применением формул; 

оперироватьпонятиями:многогранник,вписанныйвсферуиописанныйоколосферы, сфера,  

вписанная в многогранник или тело вращения;  

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображатьизучаемыефигурыотрукиисприменениемпростыхчертёжныхинструментов; 

выполнять(выносные)плоскиечертежиизрисунковпростыхобъёмныхфигур:видсверху, 

сбоку,снизу,строитьсечениятелвращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию 
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опространственныхгеометрическихфигурах,представленнуюначертежах и рисунках;  

оперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 

число, объяснять, какими свойствами они обладают;  

применятьправилопараллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы;  

находитьсуммувекторовипроизведениевектораначисло,угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы 

в явной форме; 

решатьпростейшиегеометрическиезадачинаприменениевекторно-координатногометода; решать 

задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величинпообразцамилиалгоритмам,применяяизвестныеметодыприрешениистандартных 

математическихзадач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве;  

применять полученныезнания напрактике: анализировать реальные ситуациии применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические 

задачи, связанные 

снахождениемгеометрическихвеличин. 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика». 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и 

развитием одноимённого учебного курса базовогоуровня основной школы. Курс предназначен 

для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории 

вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 

процессов. При изучении курса обогащаются представления обучающихся о методах 

исследованияизменчивогомира, развивается понимание значимости и общности математических 

методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержаниекурсанаправленоназакреплениезнаний,полученных при изучении курса 

основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между 

ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В результате у 

обучающихся должно сформироваться представление о наиболее употребительных и общих 

математических моделях, используемых для описания антропометрических 

и демографических величин, погрешностей в различного рода измерениях, длительности 

безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов в 

обществе. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные содержательные 

линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон большихчисел».  

Важную часть курса занимает изучение геометрического 

и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и 

нормальным распределениями. 
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Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных 

величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших чисел – 

фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющего математическую 

формализацию.Самзаконбольшихчиселпредлагаетсяв ознакомительной формесминимальным 

использованием математического формализма. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. 

Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этом 

предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика» - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. 

Случайныеэксперименты(опыты) и случайныесобытия.Элементарные события(исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частоты 

и вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Вероятности событий в опытахс равновозможными элементарными событиями.  

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия. 

ДиаграммыЭйлера.Формуласложениявероятностей. 

Условнаявероятность.Умножениевероятностей.Деревослучайногоэксперимента. 

Формулаполнойвероятности.Независимыесобытия. 

Комбинаторноеправилоумножения.Перестановкиифакториал.Числосочетаний. 

ТреугольникПаскаля.ФормулабиномаНьютона. 

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

независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры 

распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение. Примеры применения математическогоожидания, в том числев задачах 

из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. 

Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 

исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, 

приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном распределении.  

Предметныерезультатыосвоениякурса«Вероятностьистатистика» 

набазовомуровненауровнесреднегообщегообразованияориентированы на достижение 

уровняматематической грамотности,необходимого для успешного решения задач и проблем в 

реальной жизни и создание условий для ихобщекультурного развития.  

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьистатистика». 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

читатьистроитьтаблицыидиаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 

значение, размах массива числовых данных; 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие(элементарный исход) случайного опыта,находитьвероятности в опытах с 

равновозможными случайными событиями, находить 

и сравнивать вероятности событий в изученных случайных экспериментах; 
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находитьиформулироватьсобытия:пересечениеи объединениеданныхсобытий,событие, 

противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения 

вероятностей при решении задач; 

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить 

вероятности спомощью правила умножения, спомощью дерева случайного опыта;  

применятькомбинаторноеправилоумноженияприрешениизадач; 

оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и 

неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, 

находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли;  

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятность истатистика». 

Кконцу11классаобучающийсянаучится: 

сравниватьвероятностизначенийслучайнойвеличиныпораспределениюили с помощью 

диаграмм; 

оперироватьпонятиемматематическогоожидания,приводитьпримеры, как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному 

распределению; 

иметь представление о законе больших чисел; 

иметьпредставлениеонормальномраспределении. 

 

2.1.8.Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика». 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»  (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – программа по информатике, 

информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержания, к определению планируемых результатов 

и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза 

каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета«Информатика»набазовомуровне,устанавливаетобязательноепредметноесодержание, 

предусматривает его структурированиепоразделам и темам курса, определяетраспределение его 

по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные 

икачественныехарактеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения,в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, 

всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по 

информатике является основой для составления авторских учебных программ и учебников, 

поурочного планирования курса учителем.  

Учебный предмет «Информатика» на уровне среднего общего образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей  закономерности протекания 

ивозможностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 
основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 
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Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапом 

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно- 

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно- 

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств 

операционной системы, работу в сети Интернет 

и использование интернет-сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования.  

Раздел«Алгоритмыипрограммирование»направленнаразвитиеалгоритмического 
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мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном 

языке программирования высокого уровня.  

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы примененияинформационных 

технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том 

числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для 

решения прикладных задач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены 

дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть 

предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся.  

Результатыбазового уровняизученияучебногопредмета «Информатика»ориентированыв 

первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

пониманиепредмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов  изучаемой 

предметной области; 

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;  

осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченностиметодови инструментов, 

типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебногопредмета «Информатика»на базовом уровнедля уровня 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 

10–11 классах должно обеспечить: 

сформированностьпредставленийоролиинформатики,информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь скритериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, 

проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированностьпредставленийовлиянииинформационныхтехнологийна жизнь человека 

в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

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

творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатики- 68 часов:в 10 классе– 

34часа (1 часв неделю), в 11классе– 34 часа(1 часв неделю). 

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей: 

естественно-научныйпрофиль,ориентирующийобучающихсянатакиесферы  

деятельности,какмедицина,биотехнологии,химия,физикаидругие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством и 

другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, чей выбор 

не соответствует в полной мерени одномуиз утверждённых профилей. 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной 
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с междисциплинарной и творческой тематикой, возможность решения задач базового уровня  
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сложностиЕдиногогосударственногоэкзаменапоинформатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может  быть изменена 

поусмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного планирования.  

Содержаниеобученияв10классе. 

Цифровая грамотность. 

Требованиятехникибезопасностиигигиеныприработескомпьютерамии другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и 

обработка больших данных. Микроконтроллеры. Роботизированныепроизводства. 

Программноеобеспечениекомпьютеров.Видыпрограммногообеспечения и их назначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная система.

 Понятие о системном администрировании. Инсталляция 

и деинсталляция программного обеспечения.  

Файловаясистема.Поисквфайловойсистеме.Организацияхранения 

иобработкиданныхсиспользованиеминтернет-сервисов,облачныхтехнологий и мобильных 

устройств. 

Прикладныекомпьютерныепрограммыдлярешениятиповыхзадач по выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное 

программное обеспечение. Коммерческое 

и некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Ответственность,устанавливаемая   законодательствомРоссийскойФедерации за 

неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретическиеосновыинформатики. 
Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Понятие о 

возможностикодированиясобнаружениемиисправлениемошибокприпередачекода. Подходык 

измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, 

определение бита 

сточкизренияалфавитногоподхода,связьмеждуразмеромалфавита и информационным весом 

символа (в предположении о равновероятности появления символов), связь между единицами 

измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного

 (вероятностного) подхода 

к измерению информации, определение бита спозиции содержания сообщения.  

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, 

сигнал,кодирование.Искажениеинформацииприпередаче.Скорость передачиданныхпоканалу 

связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки 

информации:получениеновогосодержания,изменениеформыпредставленияинформации.Поиск 

информации. Роль информации и информационных процессов в окружающем мире.  

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Системыуправления.Управлениекак 

информационный процесс. Обратная связь. 

Системысчисления.Развёрнутаязаписьцелыхидробныхчисел в позиционных системах 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числаизP -ичной 

системысчислениявдесятичную.Алгоритмпереводаконечной P-ичнойдробив десятичную. 

Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной 

десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, 

перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера. 
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Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений.  

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета.  

Кодированиезвука.Оценкаинформационногообъёмазвуковыхданныхпри заданных частоте 

дискретизации и разрядности кодирования.  

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических 

операций«дизъюнкция»,«конъюнкция»,«инверсия»,«импликация»,«эквиваленция».Логические 

выражения.Вычислениелогическогозначениясоставноговысказыванияприизвестныхзначениях 

входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. 

Логические операции 

иоперациинадмножествами. 

Примеры законов алгебры логики.Эквивалентныепреобразования логическихвыражений. 

Решение простейших логических уравнений. Логические функции. Построение логического 

выражениясданной таблицейистинности.Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивная 

нормальные формы. 

Логическиеэлементыкомпьютера.Триггер.Сумматор.Построениесхемына логических 

элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме.  

Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированныетекстовыедокументы.Сноски, оглавление.Облачные сервисы.Коллективная 

работа сдокументом. Инструменты рецензированияв текстовыхпроцессорах. Деловаяпереписка. 

Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. 

Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. 

Специализированные средства редактирования математических текстов. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратовимикроскопов,видеокамер,сканеровидругихустройств.).Графическийредактор. 

Обработка графических объектов. Растровая 

и векторная графика. Форматы графических файлов.  

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука с 

использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн - 

сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D - 

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности.  

Содержаниеобученияв11классе. 

Цифроваяграмотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён.  

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации.Открытыеобразовательные 

ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно- 

коммуникационныхтехнологий.Общиепроблемызащитыинформациииинформационной  
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безопасности. Средства защиты информации 

вкомпьютерах,компьютерныхсетяхиавтоматизированныхинформационныхсистемах.Правовое 

обеспечениеинформационной безопасности. Электронная подпись,сертифицированные сайтыи 

документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, 

хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное 

обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива 

информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. Шифрование данных. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.  

Теоретическиеосновыинформатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

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

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей междувершинами ориентированного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры 

в табличной форме. Выигрышные стратегии. 

Использованиеграфовидеревьевприописанииобъектовипроцессовокружающегомира. 

Алгоритмы и программирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Этапы решения задачнакомпьютере. Язык программирования(Паскаль, Python, Java,C++, 

C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки.  

Разработкаипрограммнаяреализацияалгоритмоврешениятиповыхзадачбазовогоуровня. 

Примерызадач:алгоритмы обработкиконечнойчисловойпоследовательности(вычислениесумм, 

произведений, количества элементов 

с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, 

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. Алгоритмыредактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).  

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

работы с элементами массива с однократным просмотром массива: суммирование элементов 

массива, подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по 

величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка 

элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька, 

метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Сложность вычисления: количествовыполненных операций,размериспользуемойпамяти, 

зависимость количества операций от размера исходных данных.  

Информационныетехнологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразованиеданных,визуализацияданных,интерпретациярезультатов. Интеллектуальный 
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анализданных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы,  среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. Вычисление коэффициента 

корреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования. Примеры: моделирование движения, 

моделирование биологических систем, математические модели в экономике.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Решение задач 

оптимизации с помощью электронных таблиц. 

Табличные(реляционные)базыданных.Таблица–представлениесведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базойданных. Заполнение базы данных. 

Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличныебазыданных.Типысвязеймеждутаблицами.Внешнийключ. 

Целостность.Запросыкмноготабличнымбазамданных. 

Средстваискусственногоинтеллекта.Сервисымашинногоперевода и распознавания устной 

речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы.  

Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного 

интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных 

систем. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатике на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебногопредмета основных направлений воспитательной деятельности. 

Врезультатеизученияинформатикинауровнесреднегообщегообразования уобучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка,соблю

дениеосновополагающихнорминформационногоправа и информационной безопасности;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам в виртуальном 

пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностноеотношениекисторическомунаследию,достижениямРоссии в науке, искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;  

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;  

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества ; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,втомчислеоснованныена  

использованииинформационныхтехнологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и засчёт соблюдения требованийбезопасной эксплуатации средств  
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информационныхикоммуникационныхтехнологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными 

на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчислес 

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса 

и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных 

процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своёповедение, способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениями проявлятьгибкость, 

быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умениедействовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии,включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные в 

универсальных учебных действиях, а именно -познавательные универсальные учебныедействия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать планрешенияпроблемы сучётоманализаимеющихся материальныхи  

нематериальныхресурсов; 

вноситькоррективыв деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

переноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную формупредставления и визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;  

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновести диалог; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьи использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематикуиметоды совместныхдействийсучётомобщихинтересови  

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по  

её достижению: составлять 

пландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезультаты совместной 

работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 
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предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлятьпозитивное стратегическоеповедениевразличных ситуациях,проявлять 

творчество ивоображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачив образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решенияпоих снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности.  

3) принятиясебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека.Предметные результаты: 

владение представлениями ороли информации и связанных с ней процессов 

в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс»,  

«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система 

управления», владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически 

оцениватьинформацию,полученную из сети Интернет, умение характеризоватьбольшиеданные , 

приводить примеры источников ихполучения и направления использования;  

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий, 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

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

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

пониманиеугрозинформационнойбезопасности,использованиеметодов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых 

в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объём текстовых, графических 

и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации;  

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
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сообщений (префиксные коды); 
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владение теоретическим аппаратом, позволяющимосуществлять представление заданного 

натуральногочиславразличныхсистемахсчисления,выполнятьпреобразованиялогических 
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метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза 

каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образованияразработананаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, а также федеральной программы 

воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам 

изучения),даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделамкурсаи 

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по информатике определяет количественные 

икачественныехарактеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения,в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, 

всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по 

информатике является основой для составления авторских учебных программ и учебников, 

поурочного планирования курса учителем.  

Учебныйпредмет«Информатика»всреднемобщемобразованииотражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;  

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Курс информатики для уровня среднего общего образования являетсязавершающим этапом 

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно- 

коммуникационных технологий, опирается на содержание курса информатики уровня основного 

общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных 

технологий, даёт теоретическоеосмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированынаполучениекомпетентностейдляпоследующейпрофессиональнойдеятельности 

какв рамкахданной предметной области, таки в смежныхсней областях. Онивключаютв себя:  

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные  для 

использования методов и инструментария данной предметной области;  

наличиепредставлений оданной предметной области какцелостной теории (совокупности 

теорий), основных связях со смежными областями знаний.  

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается целенаправленная 

подготовка обучающихся к продолжению образования в высших учебных заведениях по 

специальностям,непосредственносвязаннымсцифровымитехнологиями,такимкакпрограммная 

инженерия, информационная безопасность, информационные системы и технологии, мобильные 

системы и сети, большие данные и машинное обучение, промышленный интернет вещей, 

искусственныйинтеллект,технологиибеспроводнойсвязи,робототехника,квантовыетехнологии, 

системы распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»на углублённом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 
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компетенцийобучающегося,егоготовностикжизнивусловияхразвивающегося  
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информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;  

сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь скритериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, 

проверять на достоверность и обобщать информацию;  

сформированностьпредставленийовлиянииинформационныхтехнологийна жизнь человека 

в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

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

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.  

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованию средств 

операционной системы, работе в сети Интернет 

и использованию интернет-сервисов, информационной безопасности. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования.  

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, формирование навыков реализации 

программ на языках программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения информационных 

технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том 

числе в задачах анализа данных, использованию баз данных и электронных таблиц для решения 

прикладных задач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены 

дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть 

предложены для изучения отдельным мотивированным испособным обучающимся.  

Углублённый   уровень изучения информатики   рекомендуется 

для технологического   профиля,  ориентированного на   инженерную 

и информационную сферы деятельности. Углублённый уровень изучения информатики 

обеспечивает:  подготовку   обучающихся,  ориентированных 

наспециальностивобластиинформационныхтехнологийиинженерныеспециальности,участиев 

проектной  и   исследовательской   деятельности,    связанной 

с современными направлениями отрасли информационно-коммуникационных технологий, 

подготовкук участию в олимпиадахи сдаче Единогогосударственного экзамена поинформатике.  

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть изменена 

по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы 

и поурочного планирования. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатики-272часа:в 10классе– 

136часов(4часавнеделю),в11классе–136часов(4часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Цифровая грамотность. 

Требованиятехникибезопасностиигигиеныприработескомпьютерамии другими 

компонентами цифрового окружения. 
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Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. 

Гарвардская архитектура. Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, 

постоянная и долговременная память. Обмен данными 

спомощью шин. Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Параллельное программирование. Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляцияи деинсталляция программного обеспечения.  

Файловыесистемы.Принципыразмещенияиименованияфайлов в долговременной памяти. 

Шаблоны для описания групп файлов. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное 

программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством 

Российской Федерации за неправомерное использование программного обеспечения и цифровых 

ресурсов. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система 

доменных имён. 

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администрирование. 

Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка наличия связи с узлом сети. 

Определение маршрута движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов и 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации.Открытыеобразовательные 

ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Электронная цифроваяподпись, сертифицированные сайты и документы.  

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, 

хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное 

обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива 

информации. Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Шифрованиеданных.Симметричныеинесимметричныешифры.Шифрыпростойзамены. 

ШифрЦезаря.ШифрВиженера.АлгоритмшифрованияRSA.Стеганография. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация,данныеизнания.Информационныепроцессывприроде,техникеиобществе. 

Непрерывные и  дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации 

информации,  предназначенной для  хранения, передачи  и обработки 

вцифровыхсистемах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений, 

записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначно 

декодируемых кодов с помощью дерева. Граф Ал.А. Маркова. Единицы измерения количества 

информации. Алфавитный подход к оценке количества информации.  
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Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной системе 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 

счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной 

десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, 

связь между ними. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Троичная 

уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления.  

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений.  

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных при 

заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное кодирование. 

Форматы графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.  

Кодированиезвука.Оценкаинформационногообъёмазвуковыхданныхпри заданных частоте 

дискретизации и разрядности кодирования.  

Алгебралогики.Понятиевысказывания.Высказывательные формы(предикаты).Кванторы 

существования и всеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические 

тождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические 

операции и операции над множествами. 

Законыалгебрылогики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений. 

Логическиеуравненияисистемыуравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от 

количества аргументов. Полные системы логических функций. 

Каноническиеформылогическихвыражений.Совершенныедизъюнктивныеи 

конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы ихпостроения по таблицеистинности.  

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный 

сумматор. Построение схем на логических элементах по заданному логическому выражению. 

Запись логическоговыражения по логической схеме. Микросхемыи технология их производства. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел при 

ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и знаковые 

данные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный код отрицательных чисел.  

Побитовыелогическиеоперации.Логический,арифметическийициклическийсдвиги. 

Шифрованиеспомощьюпобитовойоперации«исключающееИЛИ». 

Представлениевещественныхчиселвпамятикомпьютера.Значащаячастьи порядок числа. 

Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, связанные с 

ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественными числами, 

накопление ошибок при вычислениях. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, отладчик, 

профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины.  

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование 

трассировочных таблиц.Отладочныйвывод.Пошаговоевыполнениепрограммы.Точки останова. 

Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные,логические.Ветвления. Сложные условия.Циклы сусловием.Циклы по 

переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление цикла 

с использованием заранее определённого инварианта цикла.  

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания 

программы и инструкции для пользователя.  

Алгоритмыобработкинатуральныхчисел,записанныхвпозиционныхсистемахсчисления: 
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разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения цифр, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры.  

Нахождениевсехпростыхчиселвзаданномдиапазоне.Представлениечисла в виде набора 

простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень.  

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые 

переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. 

Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека для 

организации рекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение библиотек 

подпрограмм стороннихпроизводителей. Модульный принцип построения программ.  

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решения 

уравнений:методперебора,методполовинногоделения.Приближённоевычислениедлинкривых. 

Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, метод 

трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной переменной методом половинного 

деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества 

появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск 

подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки  на другую строку. Генерация всех 

слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразование числа в 

символьную строку и обратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод 

выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритм 

QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве.  

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение  

двумерногочисловогомассивапозаданнымправилам,поискэлемента в двумерном массиве, 

вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного массива, перестановка строк 

и столбцов двумерного массива. 

Разработка программ для решения простых задач анализа данных (очистка данных, 

классификация, анализ отклонений). 

Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с 

документами. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облачные сервисы. 

Деловаяпереписка. Реферат.Правилацитированияисточников и оформлениябиблиографических 

ссылок. Оформление спискалитературы.Стандарты библиографическихописаний.Знакомство с 

компьютерной вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализированные 

средства редактирования математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразованиеданных,визуализацияданных,интерпретациярезультатов.Программныесредства и 

интернет-сервисы для обработки и представления данных. Большие данные. Машинное обучение. 

Интеллектуальный анализ данных.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициента 

корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. 
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Построениеграфиков функций. Подбор линиитренда, решениезадач прогнозирования. 
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Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и 

глобальный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с помощью электронных 

таблиц. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности 

информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.  

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшениеглубины кодирования цвета. Основныеидеи 

алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи  данных.  Зависимость времени  передачи 

от информационного объёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновения 

ошибок при  передаче данных. Коды, позволяющие обнаруживать 

и исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с 

повторением битов. Коды Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. Управление как 

информационный процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. Адекватность модели моделируемому 

объектуили процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Графы. Основныепонятия. Виды графов. Описание графов спомощью матриц смежности, 

весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом 

графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества 

различных путей междувершинами ориентированного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода  дерева. Представление 

арифметическихвыраженийввидедерева.Дискретныеигрыдвухигроковсполнойинформацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии.  

Средстваискусственногоинтеллекта.Сервисымашинногоперевода и распознавания устной 

речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных 

играх.Использованиеметодов искусственногоинтеллекта в обучающихсистемах.Использование 

методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития 

компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети.  

Алгоритмыипрограммирование. 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель 

вычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова. 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Задача останова. Невозможность автоматической 

отладки программ. 

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их 

зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. 

Алгоритмыполиномиальнойсложности.Переборныеалгоритмы.Примерыразличныхалгоритмов 

решения одной задачи, которые имеют различную сложность.  

Поискпростыхчиселвзаданномдиапазонеспомощьюалгоритма«решетоЭратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики.  

Словари(ассоциативныемассивы,отображения).Хэш-таблицы.Построениеалфавитно- 

частотного словаря для заданного текста.  

Анализ текста на естественном языке. Выделение последовательностей 

по шаблону. Регулярные выражения. Частотный анализ.  

Стеки. Анализ правильности скобочноговыражения. Вычисление арифметического 

выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди.Использованиеочередидлявременногохраненияданных. 
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Связныесписки.Реализациястекаиочередиспомощьюсвязныхсписков. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связного 

неориентированногографа.Обходграфавглубину.Обходграфавширину. Количестворазличных 

путей между вершинами ориентированного ациклическогографа. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм 

Флойда–Уоршалла. 

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) 

деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные алгоритмы 

обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева.  

Динамическоепрограммированиекак метод решения задач с сохранением промежуточных 

результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычисление 

рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Свойства и 

методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно- 

ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

Средыбыстройразработкипрограмм.Проектированиеинтерфейсапользователя. 

Использованиеготовыхуправляемыхэлементовдляпостроенияинтерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования. Изучение 

второго языка программирования. 

Информационныетехнологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка 

модели, тестированиемодели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.  

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. 

Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математические модели в 

экономике. Вычислительные эксперименты с моделями. Компьютерное моделирование систем 

управления. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых 

параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатам 

эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системы 

массового обслуживания. 

Табличные(реляционные)базыданных.Таблица–представлениесведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базойданных. Заполнение базы данных. 

Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Запросы  с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. 

Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных. Основные принципы 

нормализации баз данных. Язык управления данными SQL. Создание простых запросов на языке 

SQL на выборку данных из одной таблицы.  

Нереляционныебазыданных.Экспертныесистемы. 

Интернет-приложения.Понятиеосервернойиклиентскойчастяхсайта.Технология 

«клиент–сервер»,еёдостоинстваинедостатки.ОсновыязыкаHTML и каскадных таблиц стилей 

(CSS). Сценарии на языкеJavaScript. Формы навеб-странице. 

Размещениевеб-сайтов.Услугахостинга.Загрузкафайловнасайт. 
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов имикроскопов,видеокамер,сканеров идругих устройств).Графический редактор. 

Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, 

коррекция цвета. Обесцвечиваниецветных изображений. Ретушь. Работа собластями. Фильтры.  

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение 

выделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изображения.  

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров. 

Векторизация растровых изображений. 

Принципыпостроенияиредактированиятрёхмерныхмоделей.Сеточныемодели. 

Материалы.Моделированиеисточниковосвещения.Камеры.Аддитивныетехнологии(3D- 
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принтеры).Понятиеовиртуальнойреальностиидополненнойреальности. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике (углублённый уровень) на 

уровне среднего общего образования.  

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основныхнаправлений воспитательной деятельности.  

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданскоговоспитания: 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка,соблю

дениеосновополагающихнорминформационногоправа и информационной безопасности;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном 

пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностноеотношениекисторическомунаследию,достижениямРоссиивнауке,искусстве,техн

ологиях,пониманиезначенияинформатикикакнаукив жизни современного общества;  

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;  

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,втомчислеоснованногона  

использованииинформационныхтехнологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий;  

6) трудовоговоспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчислес 

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,достижениямнаучно-техническогопрогрессаиобщественнойпрактики,засчётпонимания 

роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своёповедение, способностьадаптироватьсякэмоциональным изменениями проявлятьгибкость, 

быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитывать 

егопри осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных 

учебных действиях, а именно - познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решенияпроблемы сучётом анализаимеющихся материальныхи  

нематериальныхресурсов; 

вноситькоррективыв деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новыеидеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 
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владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельно 
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осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную формупредставления и визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачив образовательной деятельностии жизненных ситуациях;  

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 
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3) принятиясебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека.Предметные результаты: 

владение представлениями ороли информации и связанных с ней процессов 

в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс»,  

«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система 

управления», владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически 

оценивать информацию,полученную из сети Интернет, умение характеризовать большиеданные, 

приводить примеры источников их получения и направления использования, умение 

классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, 

кластеризация,анализотклонений),пониматьпоследовательностьрешениязадачанализаданных: 

сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов;  

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий, 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

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

принципах организации и функционирования компьютерных сетей, 

об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

пониманиеугрозинформационнойбезопасности,использованиеметодов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет;  

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать 

изменение времени передачи при изменении информационного объёма данных и характеристик 

канала связи; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений(префиксныекоды),использоватьпростейшиекоды,которыепозволяютобнаруживать и 

исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы работы простых 

алгоритмов сжатия данных; 

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма 

построения записи числа в позиционной системе счисления сзаданным основанием и построения 

числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием, умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления, 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, 

умениестроитьлогическоевыражениевдизъюнктивнойиконъюнктивнойнормальныхформахпо 

заданной таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений, умение решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути 

между вершинами графа, определения количества различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при анализе и построении 

кодов и для представления арифметическихвыражений, при решении задач поиска и сортировки, 

умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать иобосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

пониманиебазовыхалгоритмовобработкичисловойитекстовойинформации(записьчисел 
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впозиционнойсистемесчисления,нахождениевсехпростыхчиселв заданном диапазоне, обработка 

многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и 

сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование 

элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы,двоичныйпоиск) иприводить 

примерынескольких алгоритмов разной сложностидля решения одной задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, 

C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение использовать 

основные управляющие конструкции, умение осуществлять анализ предложенной программы: 

определять результатыработыпрограммыпризаданныхисходныхданных,определять,прикаких 

исходных данных возможно получение указанных результатов, выявлять данные, которые могут 

привести к ошибке в работе программы, формулировать предложения по улучшению 

программного кода; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение 

использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк, 

использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные 

возможностиинструментальныхсредствсредыразработки,умениеиспользоватьсредстваотладки 

программ в среде программирования, умение документировать программы;  

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов,умениесоздаватьвеб-страницы,умениеиспользоватьэлектронныетаблицыдляанализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего 

и наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подборлинии 

тренда, решение задач прогнозирования), владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) 

базы данных (составлять запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных, наполнять разработанную базуданных) и справочные системы;  

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученныхв 

ходе моделирования, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание основных принципов 

работы, возможностей и ограничения применения технологий искусственного интеллекта в 

различных областях, наличие представлений о круге решаемых задач машинного обучения 

(распознавания,классификацииипрогнозирования)наличиепредставлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах.  

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень)(предметная 

область«Естественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–программапофизике,физика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, характеристику 

психологическихпредпосылокк егоизучению обучающимися,место вструктуреучебногоплана, а 

также подходы к отборусодержания, к определению планируемых результатов.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

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

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

Пояснительнаязаписка. 

Программапофизикебазовогоуровняна уровнесреднегообщегообразованияразработана 

наосновеположенийитребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общег о 

образования, 

а также с учётом федеральной программы воспитания и концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

Содержаниепрограммыпофизикенаправленонаформирование естественно- 

научнойкартинымираобучающихся10–11классовприобученииих физикена 

базовомуровненаосновесистемно-деятельностногоподхода.Программапофизикесоответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатамобучения,  

атакжеучитываетнеобходимостьреализациимежпредметныхсвязейфизики с естественно-

научными учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения 

физикинауровнесреднегообщегообразования,планируемыерезультатыосвоениякурса физики: 

личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне).  

Программапофизикевключает: 

Планируемыерезультатыосвоениякурсафизикинабазовомуровне, в том числе предметные 

результаты по годам обучения; 

Содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения; 

Программа по физике может быть использована учителями как основа для составления 

своих рабочих программ. При разработке рабочей программы 

в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровыепрограммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

реализующими дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

Программапофизикенесковываеттворческуюинициативуучителей 

ипредоставляетвозможностьдляреализацииразличныхметодическихподходовк 

организацииобучения физикепри условии сохранения обязательной части содержаниякурса.  

Физикакакнаукаонаиболееобщихзаконахприроды,выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающеммире.Школьныйкурсфизики

 – системообразующий 

дляестественно-научныхучебныхпредметов,посколькуфизическиезаконылежатв основе процессов 

и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование 

и активное применение физических знаний определяет характер и 

развитиеразнообразныхтехнологийвсфереэнергетики,транспорта,освоениякосмоса,получения 

новых материалов сзаданнымисвойствамии других.Изучениефизикивносит основнойвклад  в 

формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений 

применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассматривать 

как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных 

уровнях материи, веществе и поле. 

Идеягуманитаризации.Еёреализацияпредполагаетиспользованиегуманитарного 
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потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также 

с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.  

Идеяприкладнойнаправленности.Курсфизикипредполагаетзнакомство 

сширокимкругомтехническихитехнологическихприложенийизученныхтеорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённыхэкологическимпроблемамсовременности,которыесвязаны с развитием техники и 

технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической 

безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические теории 

(формирование представлений о структуре построения физической теории, роли 

фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, границах 

применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный  подход  в    курсе физики реализуется 

прежде всего за счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового 

уровнякурса физики– этоиспользованиесистемыфронтальныхкратковременныхэкспериментов и

  лабораторных  работ,    которые  в   программе 

пофизике объединены в общий список ученическихпрактических работ. Выделениев указанном 

перечне   лабораторных  работ,   проводимых   для   контроля 

иоценки,осуществляетсяучастникамиобразовательногопроцессаисходя из особенностей

 планирования и    оснащения  кабинета    физики. 

При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, 

исследованиязависимостей физическихвеличини постановку опытов попроверкепредложенных 

гипотез. 

Большоевниманиеуделяетсярешениюрасчётныхикачественныхзадач.Приэтомдля 

расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

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

интегрируязнанияиз разныхразделов. Для качественныхзадачприоритетомявляютсязаданияна 

объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни,требующие 

выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса базовый уровень курса физики в средней школе должен изучаться в условиях 

предметногокабинета физики или в условияхинтегрированногокабинета предметов естественно- 

научного цикла.Вкабинетефизикидолжнобытьнеобходимоелабораторноеоборудованиедля 

выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и 

демонстрационное оборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной 

достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых 

демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 

использованиианалоговыхицифровыхприборов,атакжекомпьютерныхизмерительныхсистемв виде 

цифровых лабораторий. 

Основнымицелямиизученияфизикивобщемобразованииявляются: 

Формированиеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей;  

Развитие представлений о научном методе познания иформирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

Формированиенаучногомировоззрениякакрезультата изученияоснов строенияматерии и 

фундаментальных законов физики; 

Формированиеуменийобъяснятьявлениясиспользованием физическихзнанийинаучных 
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доказательств; 

Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий. 

Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач в процессеизучения курса 

физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы 

астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природеи для принятия практических решений в повседневной жизни;  

Освоениеспособов решения различныхзадач с явнозаданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физическоймодели, адекватной условиям задачи; 

Пониманиефизическихосновипринциповдействиятехническихустройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного 

результата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики - 136 часов: в 10 классе - 68 

часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68часов (2 часа в неделю). 

Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 

программы по физике. 

Вотдельныхслучаяхкурсфизикибазовогоуровняможетизучаться в объёме 204 часа за два 

года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличиваетсянеменеечемдо20ч 

резервноевремя,котороеиспользуется учителемдляизучения вопросов, тесно связанных с 

выбранным профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на изучение 

механики, молекулярной физики и электродинамики, за счёт расширения числа лабораторных 

работ исследовательского характера и уроков решения качественных и расчётных задач.  

Содержаниеобученияв10классе. 

Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 

Физика–наукаоприроде.Научныеметодыпознанияокружающегомира.Роль эксперимента и 

теории в процессепознания природы. Эксперимент в физике.  

Моделированиефизическихявленийипроцессов.Научныегипотезы.Физическиезаконыи теории. 

Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. 

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные 

датчики.Раздел 2. Механика. 

Тема1.Кинематика 

Механическоедвижение.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчёта. 

Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, ихпроекции на оси системы координат. Сложениеперемещений и сложение 

скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.  

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 

Криволинейноедвижение.Движениематериальнойточкипоокружностиспостояннойпомодул

юскоростью.Угловаяскорость,линейнаяскорость.Период и частота обращения. 

Центростремительное ускорение. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:спидометр,движениеснарядов, 
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цепныеиремённыепередачи. 

Демонстрации 

Модельсистемы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристикдвижения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падениетелввоздухеивразреженномпространстве. 
Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту 

и горизонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом 

запоследовательныеравныепромежуткивремениприравноускоренномдвижениис начальной 

скоростью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика. 

ПринципотносительностиГалилея.ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесистемы отсчёта. 

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

для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.  

Законвсемирноготяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

тренияскольженияисила тренияпокоя.Коэффициенттрения.Сила сопротивленияпридвижении тела 

в жидкости или газе. 

Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 

Моментсилыотносительноосивращения.Плечосилы.Условияравновесиятвёрдоготела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации 

Явлениеинерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложение сил. 

Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 
Невесомость.Вестелаприускоренномподъёмеипадении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условияравновесиятвёрдоготела.Видыравновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучениедвижениябруска понаклоннойплоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине 

и резиновом образце, от их деформации. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике.  

Импульс материальнойточки (тела),системыматериальных точек. Импульссилы и изменение 

импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическаяэнергияматериальнойточки.Теоремаобизменениикинетическойэнергии. 

Потенциальнаяэнергия. Потенциальнаяэнергияупруго деформированнойпружины.  

ПотенциальнаяэнергиятелавблизиповерхностиЗемли. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.  
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Упругиеинеупругиестолкновения. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:водомёт,копёр,пружинныйпистолет, 

движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениеабсолютнонеупругогоудараспомощьюдвуходинаковыхнитяныхмаятников. 

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела 

на примере растяжения резинового жгута.  

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения 

и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тели 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество 

вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиеёизмерение.ШкалатемпературЦельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева– 

Клапейрона.ЗаконДальтона.Изопроцессывидеальномгазеспостояннымколичествомвещества. 

Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.  

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающиедискретное строение вещества, фотографии молекул органических 

соединений. 

Опытыподиффузиижидкостейигазов. 

Модель броуновского движения. 

МодельопытаШтерна. 
Опыты, доказывающие существование межмолекулярного 

взаимодействия.Модель, иллюстрирующая природу давления газа на 

стенки сосуда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Определениемассывоздухавкласснойкомнатенаосновеизмеренийобъёмакомнаты, давления и 

температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрамисостоянияразреженного газа. Тема 

2. Основы термодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы 

её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. 

Видытеплопередачи:теплопроводность,конвекция,излучение.Удельнаятеплоёмкостьвещества. 

Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа.  

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.  

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, 

бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки 
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избутылкиподдействиемсжатоговоздуха,нагреваниеэфиравлатуннойтрубкепутёмтрения  
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(видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушнымогнивом).  

Моделипаровойтурбины,двигателявнутреннегосгорания,реактивногодвигателя. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеудельнойтеплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы. 

Парообразованиеиконденсация.Испарениеикипение.Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. идкие 

кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр 

ипсихрометр,калориметр,технологииполучениясовременныхматериалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического 

вещества.Демонстрация кристаллов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема1.Электростатика. 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии 

напряжённости электрического поля.  

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел.  

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимостьэлектроёмкостиплоского конденсатораот площадипластин,расстояния между 

ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергиязаряженногоконденсатора. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеэлектроёмкостиконденсатора. 

Тема2.Постоянныйэлектрическийток.Токивразличныхсредах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникитока.Сила тока. 
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Постоянный ток. 
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Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическоесопротивление.Удельноесопротивлениевещества. Последовательное, параллельное, 

смешанное соединение проводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Мощностьэлектрическоготока. 

Электродвижущаясилаивнутреннеесопротивлениеисточникатока.ЗаконОмадляполной 

(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электроннаяпроводимостьтвёрдыхметаллов.Зависимостьсопротивленияметалловот 

температуры. Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники.Собственнаяипримеснаяпроводимостьполупроводников.Свойстваp–n- перехода. 

Полупроводниковые приборы. 

Электрическийтокврастворахирасплавахэлектролитов.Электролитическаядиссоциация. 

Электролиз. 

Электрическийтоквгазах.Самостоятельныйинесамостоятельныйразряд.Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр 

сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 

гальваника. 

Демонстрации 

Измерениесилытокаинапряжения. 

Зависимостьсопротивленияцилиндрическихпроводниковотдлины,площадипоперечного 

сечения и материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямоеизмерениеэлектродвижущей силы.Короткоезамыканиегальваническогоэлемента и 

оценка внутреннего сопротивления.  

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениесмешанногосоединениярезисторов. 

Измерение электродвижущейсилы источника токаи его внутреннего 

сопротивления.Наблюдение электролиза. 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение.  

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество, векторы и ихпроекции наоси координат, сложениевекторов.  

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

организмов (виды теплопередачи,тепловое равновесие),электрические явленияв живой природе.  

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства 

металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр,термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомёт и 

другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, 
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технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии,  
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электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер, 

электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника.  

Содержание обучения в 11 классе. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема3.Магнитноеполе.Электромагнитнаяиндукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.  

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного 

прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводниковс током. 

СилаАмпера,еёмодульинаправление. 

СилаЛоренца,еёмодульинаправление.Движениезаряженнойчастицыв однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции. 

Электродвижущаясилаиндукции.ЗаконэлектромагнитнойиндукцииФарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током.  

Электромагнитноеполе. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционнаяпечь.  

Демонстрации 

ОпытЭрстеда. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

ПравилоЛенца. 
Зависимостьэлектродвижущейсилыиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока. 

Явление самоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениемагнитногополякатушкистоком. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. Исследование 

явления электромагнитной индукции. 

Раздел5.Колебанияиволны. 

Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 

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

Уравнение гармоническихколебаний. Превращение энергии при гармоническихколебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.  

Представлениеозатухающихколебаниях.Вынужденныемеханическиеколебания. 

Резонанс.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменныйток.Синусоидальныйпеременныйток.Мощностьпеременноготока. 

Амплитудноеидействующеезначениесилытокаинапряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии 

в повседневной жизни. 
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Технические устройства ипрактическоеприменение: электрический звонок,генератор 

переменного тока, линии электропередач.  

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный 

или математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Осциллограммы (зависимости силы токаинапряженияотвремени)дляэлектромагнитных 

колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модельлинииэлектропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиезависимостипериодамалыхколебанийгрузананитиотдлинынитиимассы 

груза. 

Исследованиепеременноготокавцепиизпоследовательносоединённыхконденсатора, 

катушкиирезистора. 

Тема2.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и 

длина волны.Поперечныеи продольныеволны. Интерференция и дифракциямеханическихволн. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных 

волн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеибыту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитноезагрязнениеокружающейсреды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных 

волн.Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдениесвязигромкости звукаи высоты тонасамплитудойичастотойколебаний.  

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация,  

дифракция,интерференция. 

Тема3.Оптика. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Луч света. 

Точечный источник света. 

Отражениесвета.Законыотражениясвета.Построениеизображенийвплоскомзеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления.  

Полноевнутреннееотражение.Предельныйуголполноговнутреннегоотражения. 

Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета.Цвет. 

Собирающиеирассеивающиелинзы.Тонкаялинза.Фокусноерасстояниеиоптическаясилатонк

ойлинзы.Построениеизображенийвсобирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. 

Увеличение, даваемое линзой. 

Пределыприменимостигеометрическойоптики. 

Волноваяоптика.Интерференциясвета.Когерентныеисточники.Условиянаблюдения 
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максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников. 

Дифракция света.Дифракционная решётка. Условиенаблюдения главныхмаксимумовпри 

падении монохроматического света на дифракционную решётку.  

Поляризациясвета. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, 

поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение,отражение и преломление света.Оптические приборы.Полное 

внутреннее отражение. Модель световода.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получениеспектраспомощьюпризмы. 

Получениеспектраспомощьюдифракционнойрешётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

Раздел6.Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме,  принцип относительности 

Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение 

длины.Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Тема1.Элементыквантовойоптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия 

и импульс фотона. 

Открытиеиисследованиефотоэффекта.ОпытыА.Г.Столетова.Законыфотоэффекта. 

УравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта.«Краснаяграница»фотоэффекта. 

Давлениесвета.ОпытыП.Н.Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройстваипрактическоеприменение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная 

батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

Тема2.Строениеатома. 

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

атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов 

при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии 

атома водорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), 

лазер, квантовый компьютер. 
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Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

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

гамма-излучения. Влияние радиоактивности 

на живые организмы. 

Открытиепротонаинейтрона.Нуклонная модельядраГейзенберга–Иваненко.Зарядядра. 

Массовоечислоядра.Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассыядра. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерныйреактор.Термоядерныйсинтез.Проблемыиперспективыядернойэнергетики. 

Экологическиеаспектыядернойэнергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизическойкартинымира. 

Технические устройства ипрактическоеприменение:дозиметр,камераВильсона,ядерный 

реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям). 

122.7.5.Раздел8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапыразвития астрономии.Прикладное имировоззренческое значение астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечнаясистема. 

Солнце.Солнечнаяактивность.ИсточникэнергииСолнцаизвёзд.Звёзды, их основные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрахгалактик.  

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

взрыва. Реликтовое излучение. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученическиенаблюдения 
Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,МлечногоПути. 

Обобщающее повторение. 

Рольфизикииастрономиивэкономической,технологической,социальнойиэтическойсферахде

ятельностичеловека,рольиместофизикииастрономии в современной научной картине мира, роль 

физической теории в формировании представлений о физической картине
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вобщемрядусовременныхестественно-научныхпредставленийоприроде. 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение.  

Математика: решение системы уравнений,тригонометрическиефункции:синус,косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.  

Биология:электрическиеявлениявживойприроде,колебательныедвижения 

вживойприроде,оптическиеявлениявживойприроде,действиерадиации на живые организмы.  

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ.  

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений.  

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ -печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) должно обеспечить достижениеследующихличностных,метапредметныхи предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества;  

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностное отношение к государственнымсимволам,достижениямроссийскихучёных в 

области физики и технике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения,ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности, в том числе в деятельности 

учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудовоговоспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

в том числе связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающей среденаосновезнанияцелей устойчивого 

развития человечества; 

Расширениеопытадеятельности экологической направленности наосновеимеющихся  

знаний по физике; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммы по физике для уровня 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания,включающего способность понимать своёэмоциональное состояние,видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своёповедение, способностьадаптироватьсякэмоциональным изменениями проявлятьгибкость, 

быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии,включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствию 

и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; выявлять 

закономерности и противоречияв рассматриваемых физическихявлениях; разрабатывать 

планрешенияпроблемы сучётоманализаимеющихся материальныхи  

нематериальныхресурсов; 

вноситькоррективыв деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

вобластифизики,способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешения 
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задачфизическогосодержания,применениюразличныхметодовпознания; 

владетьвидамидеятельностипо получению нового знания, 

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

при создании учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

ставитьи формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности,в томчисле при 

изучении физики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметь переносить знания по физике в практическуюобласть 

жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных 

областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения. 

3) работасинформацией: 

владетьнавыкамиполученияинформациифизическогосодержания из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации.  

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общениенауроках физикиивовнеурочнойдеятельности; 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;  

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 
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даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 
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делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы другихпри анализе результатов деятельности.  

3) принятиесебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса курса 

физики базового уровня в 10 классе ученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, 

жидкостейи твёрдыхтел, точечный электрический заряд при решении физическихзадач;  

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

молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых 

тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, 

электризация тел, взаимодействие зарядов;  

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения 

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

газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинам;  

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

анализировать физическиепроцессы и явления,используя физические законы и принципы: 

закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных 

систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь 

средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый 

закон термодинамики,закон сохраненияэлектрическогозаряда,закон Кулона,приэтомразличать  
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словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессов с использованием 

прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного

 эксперимента, собирать установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;  

осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений,приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависимости 

физических величин в виде таблиц играфиков,делать выводы по результатам исследования;  

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;  

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой наизученные законы, закономерности и физическиеявления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиков 

вразвитиенауки,объяснениепроцессовокружающегомира,вразвитиетехники и технологий;  

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях,адекватно оцениватьвклад каждогоизучастниковгруппы врешениерассматриваемой 

проблемы. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса курса 

физики базового уровня в 11 классе ученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей, целостность и единство физической картины мира;  

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический 

заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра при решении физических задач; 

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

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные 

колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект 

(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; 
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описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическуюпроводимостьразличныхсред)иэлектромагнитныеявления(процессы),используя 

физическиевеличины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного 

поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного 

полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе 

гармоническихэлектромагнитныхколебаний, фокусное расстояниеи оптическая сила линзы,при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета,энергия и импульс фотона, период 

полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

анализироватьфизическиепроцессыи явления,используяфизические законы и принципы: 

закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля – 

Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы 

отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон 

сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение 

и условия (границы, области) применимости;  

определятьнаправлениевектораиндукциимагнитногополяпроводника с током, силы Ампера 

и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессов  

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

гипотезу учебного эксперимента, собиратьустановкуизпредложенного оборудования,проводить 

опыт и формулировать выводы; 

осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в видетаблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования;  

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой наизученные законы, закономерности и физическиеявления;  

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиков 

вразвитиенауки,вобъяснениепроцессовокружающегомира,вразвитиетехники  
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итехнологий; 

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде;  

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях,адекватно оцениватьвклад каждогоизучастников группыврешениерассматриваемой 

проблемы. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень). 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень)(предметнаяобласть 

«Естественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–программапохимии,химия)включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

химии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристику 

психологическихпредпосылоккеёизучениюобучающимися,местовструктуреучебногоплана,а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

Пояснительнаязаписка. 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, с учётом «Концепции преподавания учебногопредмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы» и основныхположений федеральной программы воспитания.  

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии 

обучения,воспитанияи развитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Химия»для10–11 

классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников. 

Всоответствии сданными положениями программа похимии (базовыйуровень)на уровне 

среднего общего образования: 

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание,  определяет 

количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, 

предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его по классам, 

основным разделам и темам курса; 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, рекомендует 

примерную последовательность изучения отдельных тем курса с учётом межпредметных и 

внутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся10– 11 

классов; 

даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне современных 

приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной характеристики 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования(личностных,метапредметных,предметных),основныхвидовучебно-познавательной 

деятельности ученика 

поосвоениюсодержанияпредмета.Повсемназваннымпозициямвпрограмме по химии соблюдена 

преемственность с федеральной рабочей программой основного общего образованияпо химии 

(для 8–9 классов образовательных организаций, базовый уровень). 

Программа по химии является ориентиром для составления рабочих программ, авторы 

которых могут предложить свой подход к структурированию и последовательности изучения 

учебного материала, а также своё видение относительно возможности выбора вариативной 

составляющей содержания предмета дополнительно к обязательной (инвариантной) части его 

содержания. 

Химическое образование, получаемое выпускниками средней школы, является 

неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе 

химического образования. Эти ценности касаются познания законов природы, формирования 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихсяна 

уровне среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и 

построение которого определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её 

значенияв познании природыи в материальной жизни общества,а также с учётом общихцелей и 

принципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в 

РоссийскойФедерации.Так,например,приформировании содержанияпредмета«Химия»учтены 

следующие положения о специфике и значении науки химии. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукиграетособуюрольвсовременной 
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цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в 

формирование рационального научного мышления, в создание целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на основе 

понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением 

веществ, их свойствами и возможными областями применения.  

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой 

частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена 

общества.Современнаяхимиякакнаукасозидательная,какнаукавысокихтехнологийнаправлена на 

решениеглобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья.  

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание 

предмета«Химия»(10–11классы,базовыйуровеньизучения)ориентированопреимущественнона 

общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных 

областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющимипредмета«Химия»являютсябазовыекурсы–«Органическаяхимия»и 

«Общая инеорганическая химия», основным компонентом содержаниякоторыхявляются основы 

базовой науки: система знанийпонеорганической химии (свключением знанийиз общей химии) и 

органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении предмета 

обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий, 

законов и теорий химии. 

Структура содержаниякурсов –«Органическаяхимия»и«Общаяинеорганическаяхимия» 

сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебного 

материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённых 

теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне 

классической теории строения органических соединений, а также на уровне стереохимических и 

электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах 

даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе 

органической химии получают развитие сформированные на уровне основного общего 

образования первоначальные представления о химической связи, классификационных признаках 

веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции.  

Подновым углом зрения впредмете«Химия»базовогоуровня рассматривается изученный на 

уровне основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения о 

веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» 

обучающимсяпредоставляетсявозможностьосознатьзначениепериодическогозакона с 

общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое изменение 

функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания 

дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический и 

прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими 

науками, раскрывают её роль в познавательной и практической деятельности человека, 

способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических 

приложенийхимии,помогаютвыпускникуориентироватьсявобщественно и личностно значимых 

проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять её для

 пополнения знаний, решения интеллектуальных и 

экспериментальных исследовательскихзадач.В целом содержание учебного предмета «Химия» 

данного уровня изучения ориентировано на формирование у обучающихся мировоззренческой 

основы для понимания философских идей, таких как: материальное единство неорганического и 

органического мира, обусловленность свойств  веществ их составом и строением, познаваемость 

природных явлений путём эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и 

теоретическими предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем,а 

также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и 



167  

материалов. 
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В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 

программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета 

предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных действий, имеющих 

базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработкиинформации,необходимыхдляприобретенияопытапрактическойиисследовательской 

деятельности, занимающей важноеместо в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так и на 

уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целей 

изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся 

формирование основ химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельностичеловекаикакодногоизкомпонентовмировойкультуры. С методической точки зрения 

такой подход к определению целей изучения предмета является вполне оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования на базовом уровне являются: 

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно- 

научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и 

теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщений 

мировоззренческого характера, ознакомление систорией их развития и становления;  

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и 

химических явлений, имеющихместо в природе, в практической и повседневной жизни;  

развитиеуменийиспособовдеятельности,связанныхснаблюдением и объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в 

программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в 

системе общего среднего образования. Сегодня в преподавании химии вбольшейстепени отдаётся 

предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 

подготовкувыпускникашколы,владеющегоненаборомзнаний,афункциональнойграмотностью, то 

есть способами и умениями активного получения знанийи применения их в реальной жизни для 

решения практических задач. 

Вэтой связи при изучениипредмета «Химия»доминирующеезначениеприобретаюттакие 

цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельномупринятию грамотных решений в конкретныхжизненных ситуациях, связанных с 

веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 

важное место в познании химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности 

характера влияниявеществ и химическихпроцессов на организм человека и природную среду;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретатьновыезнания похимии в соответствии с 

жизненнымипотребностями,использовать современные информационныетехнологиидляпоиска и 

анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания;  

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при 

планировании и проведении химического эксперимента;  

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её 

важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения 

энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимости 

бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования 
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полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими 

явлениями. 

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую 

интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», благодаря 

чему обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеют прямое отношение к 

реализации конкретной цели. 

Вучебном планесреднегообщегообразованияпредмет«Химия»базовогоуровнявходитв 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общеечисло часов, рекомендованных дляизучения химии -68 часов: в 10 классе – 34 часа 

(1 часв неделю), в 11 классе - 34 часа (1 часв неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Органическая химия. 

(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которые 

изучаются в ознакомительном планеи не включаются в состав предметных результатов освоения 

ООП СОО на базовом уровне). 

Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предметорганическойхимии:еёвозникновение,развитиеизначение 

вполученииновыхвеществиматериалов.ТеориястроенияорганическихсоединенийА.М. Бутлерова, 

её основные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. 

Химическая связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических 

соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов 

органическихвеществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул 

органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению 

органическихвеществ при нагревании (плавление, обугливание и горение).  

Углеводороды. 

Алканы:составистроение,гомологическийряд.Метаниэтан –простейшиепредставители 

алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и горения), нахождение в 

природе, получение и применение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисленияи полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства 

(реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины.  

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – простейший 

представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенированияинитрования),получениеиприменение. Толуол:состав,строение,физическиеи 

химические свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. 

Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным 

классам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и 

её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, 

каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в 

быту. Каменный уголь и продукты его переработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» 

и «Уголь», моделирование молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение 

практической работы: получение этилена и изучение его свойств.  

Расчётныезадачи. 
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Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельныеодноатомныеспирты.Метанолиэтанол:строение,физическиеи химические 

свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. 

Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм 

человека. 

Многоатомныеспирты.Этиленгликольиглицерин:строение,физические и химические 

свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные 

спирты). Действие наорганизмчеловека. Применениеглицерина и этиленгликоля.  

Фенол:строениемолекулы,физическиеихимическиесвойства.Токсичностьфенола. 

Применениефенола. 

Альдегидыикетоны.Формальдегид,ацетальдегид:строение,физическиеи химические 

свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение.  

Ацетон:строение,физическиеихимическиесвойства(реакцииокисленияи восстановления), 

получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 

строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция 

этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители 

высшихкарбоновых кислот. Мыла как соли высшихкарбоновых кислот, ихмоющее действие.  

Сложныеэфирыкакпроизводныекарбоновыхкислот.Гидролизсложныхэфиров.Жиры. 

Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическаярольжиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические 

ихимическиесвойства(взаимодействиесгидроксидоммеди(II),окислениеаммиачнымраствор ом 

оксида серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, 

биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Сахароза–представительдисахаридов,гидролиз,нахождениевприроде и применение.  

Крахмалицеллюлозакакприродныеполимеры.Строениекрахмала и целлюлозы. Физические 

и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальныеметоды изучения веществ и ихпревращений: проведение,наблюдение и 

описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных 

спиртов(окислениеэтанолаоксидоммеди(II)),многоатомныхспиртов(взаимодействиеглицерина с 

гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и 

гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы: 

свойства раствора уксусной кислоты.  

Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму,  количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические свойства 

(горение, взаимодействие с водой и кислотами). 

Аминокислотыкакамфотерныеорганическиесоединения.Физические 

ихимическиесвойствааминокислот(напримереглицина).Биологическоезначениеаминокислот. 

Пептиды. 

Белкикакприродныевысокомолекулярныесоединения.Первичная,вторичнаяитретичная 

структура белков. Химические свойства белков: гидролиз,денатурация,качественные реакции на 

белки. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:наблюдениеиописание 
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демонстрационныхопытов:денатурациябелковпринагревании,цветныереакциибелков. 

Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация 

и поликонденсация. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). Натуральный и 

синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый 

и изопреновый). Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное 

волокно, вискоза), синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков.  

Межпредметныесвязи. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииорганическойхимии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).  

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология:пищевыепродукты,основырациональногопитания,моющиесредства, 

лекарственныеикосметическиепрепараты,материалыизискусственных и синтетических волокон.  

Содержаниеобученияв11классе. 

Общая и неорганическая химия. 

(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которые 

изучаются в ознакомительном плане и невключаются в состав предметных результатов освоения 

ООП СОО на базовом уровне). 

Теоретическиеосновыхимии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетические 

уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распределения 

электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. Электронная 

конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

СвязьпериодическогозаконаиПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И.Менделеевас 

современнойтеориейстроенияатомов.Закономерностиизменениясвойствхимическихэлементов 

иобразуемых ими простых и сложных веществ по группами периодам.Значениепериодического 

закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная и 

полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типа 

кристаллической решётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Классификациянеорганическихсоединений.Номенклатуранеорганическихвеществ. 

Генетическаясвязьнеорганическихвеществ,принадлежащихкразличнымклассам. 
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Химическаяреакция.Классификацияхимическихреакцийвнеорганической 

иорганическойхимии.Законсохранениямассывеществ,законсохранения и превращения энергии 

при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие насостояниехимическогоравновесия.Принцип Ле 

Шателье. 

Электролитическаядиссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов 

веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе (pH) раствора. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и 

растворов солей. Применение электролиза. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:демонстрациятаблиц 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей 

кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществ с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение 

практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции».  

Расчётныезадачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, 

расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».  

Раздел2.Неорганическаяхимия. 
Неметаллы. Положение неметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И. 

Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора 

и углерода). 

Химические свойства важнейшихнеметаллов (галогенов, серы,азота, фосфора, углерода и 

кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений).  

Применениеважнейшихнеметалловиихсоединений. 

Металлы.ПоложениеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементовД.И. 

Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физическиесвойстваметаллов. Сплавы металлов. Электрохимический ряднапряжений металлов.  

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, 

цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. Способы защиты 

от коррозии. в том числе в части: Применение металлов в бытуи  технике. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:изучениеколлекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с 

растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов).  

Расчётныезадачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или 

объёму одногоиз участвующихв реакции веществ, расчётымассы(объёма,количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси.  

Химияижизнь. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

развитиимедицины.Понятиеонаучныхметодахпознаниявеществи химических реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 

веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правила 

безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  
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Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, 

явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность,молекула,энергетическийуровень,вещество,тело,объём, агрегатноесостояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость.  

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, 

обмен веществ в организме. 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии.  

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего 

образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-методической основой для 

разработки планируемых результатов освоения программ среднего общего образования является 

системно-деятельностный подход. 

Всоответствии с системно-деятельностным подходом в структуреличностныхрезультатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 

составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличиемотивациикобучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования;  

наличиеправосознанияэкологическойкультурыиспособностиставитьцели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно- 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми в 

обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, 

саморазвития и нравственного становления личности обучающихся.  

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе 

ценностей, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознанияобучающимися своихконституционныхправиобязанностей,уважениякзакону и 

правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способностипониматьиприниматьмотивы, намерения,логику иаргументыдругих при анализе 

различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
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ценностного отношения к историческомуи научномунаследию отечественной химии; 

уважениякпроцессутворчествавобластитеорииипрактическогопримененияхимии,  

осознаниятого,чтодостижениянауки есть результатдлительныхнаблюдений,кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учёныхи практиков;  

интересаипознавательных мотивоввполучении ипоследующеманализе информациио 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственныенормы и ценности; 

готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозицийнравственных и 

правовых норм и осознаниепоследствий этих поступков;  

4) формированиякультурыздоровья: 
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическомуи психическомуздоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения свеществами в быту, повседневной жизнии в 

трудовой деятельности; 

пониманияценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияв 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативнойкомпетентностивучебно-исследовательскойдеятельности,общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки наактивное участиев решении практическихзадач социальной направленности (в 

рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний по химии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни 

на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться 

имивпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,способностии умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

пониманияспецифики химиикакнауки,осознанияеёролив формированиирационального 

научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве 

природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённостивособойзначимостихимиидлясовременнойцивилизации: 
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в её гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в  развитии медицины, обеспечении 

условий успешного труда и экологически комфортнойжизни каждого члена общества;  

естественно-научнойграмотности:пониманиясущностиметодовпознания,используемыхв 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для  анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных 

выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интересакпознаниюиисследовательскойдеятельности; 

готовностииспособностикнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к 

активномуполучению новыхзнаний по химии в соответствии сжизненными потребностями;  

интересакособенностямтрудавразличныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческиезнанияиуниверсальныеучебныедействиявпознавательной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,всесторонне её рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями;  

использоватьприосвоениизнанийприёмылогическогомышления –выделятьхарактерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

устанавливать причинно-следственные связи междуизучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания, используемыев химии символические(знаковые) модели,  

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая 

формула, уравнение химической реакции – 

при решении учебных познавательных и практических задач, применять названные модельные 

представления для выявления характерныхпризнаков изучаемыхвеществ и химических реакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачиисследования,использоватьпоставленные  

исамостоятельносформулированныевопросывкачествеинструментапознанияиосновы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;  



176  

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности 

результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе;  

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной  деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания.  

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различныеметоды при поискеи отбореинформации, 

необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки 

и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;  

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемывходедиалога и/или дискуссии, 

высказыватьидеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной 

задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работыпоисследованию свойств изучаемыхвеществ, реализации учебногопроекта 

иформулироватьвыводыпорезультатам проведённыхисследований путёмсогласованияпозиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями.  

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельнопланироватьиосуществлятьсвоюпознавательнуюдеятельность,определяя её 

цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм

 действий при выполнении учебных 

иисследовательскихзадач,выбиратьнаиболееэффективныйспособихрешенияс учётом получения 

новых знаний о веществахи химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностинаосновесамоанализа и самооценки.  

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовкиобучающихся. Онивключают специфическиедля учебногопредмета  

«Химия»научныезнания,уменияиспособыдействийпоосвоению,интерпретации 

ипреобразованиюзнаний,видыдеятельностипополучениюновогознания и применению знаний в 

различных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программепо 

химии предметные результаты представлены погодам изучения.  

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса «Органическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей 

естественно-научнойкартинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды, в формировании 

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 
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основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, 

молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения); 

теорииизаконы(теориястроенияорганическихвеществ А.М.Бутлерова,законсохранения 

массы веществ); 

закономерности,символическийязыкхимии; 

мировоззренческиезнания,лежащиевосновепониманияпричинности и системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе,получении и 

безопасномиспользованииважнейшихорганическихвеществвбыту и практической деятельности 

человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику 

для составлениямолекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических 

веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ 

для иллюстрации их химического и пространственного строения;  

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, 

кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения),давать им названия 

по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, 

формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, 

стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированностьуменияопределятьвидыхимическойсвязиворганическихсоединениях 

(одинарные и кратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон 

сохранения массы веществ; 

сформированностьуменийхарактеризоватьсостав,строение,физические и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, э тан, 

этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, 

крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними 

уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных формул;  

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реакции 

поизвестныммассе,объёму,количествуодногоизисходныхвеществ или продуктов реакции);  

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированностьуменийпланироватьивыполнятьхимическийэксперимент 
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(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции органических веществ, денатурация белков 

при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при 

обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на 

основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других);  

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

бытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровья и окружающей природной среды, 

осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых органических веществ, 

понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшенияи предотвращения 

ихвредного воздействия на организм человека;  

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья: умениеприменятьзнанияоб 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений;  

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.  

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и 

неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей 

естественно-научнойкартинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды, в формировании 

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие); 

теорииизаконы(теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзакон Д.И. 

Менделеева,законсохранениямассывеществ,законсохранения и превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческиезнания,лежащиев основепониманияпричинности и системности химических 

явлений, фактологические сведения о свойствах, составе,получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в бытуи практической деятельности человека;  

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику 

для составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую 

номенклатуру(IUPAC) и тривиальныеназвания отдельныхнеорганическихвеществ (угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашёнаяизвесть, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие);  

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их 

составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  
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сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;  

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции 

по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора);  

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённыеуравненияреакцийионногообмена,учитываяусловия, при которых эти реакции  идут 

до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированностьуменийраскрыватьсущностьокислительно-восстановительныхреакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций;  

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия 

в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье);  

сформированностьуменийхарактеризоватьхимическиепроцессы,лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений 

об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая 

долявеществаврастворе»,объёмныхотношенийгазовприхимическихреакциях,массывещества 

илиобъёмагазовпоизвестномуколичествувещества,массеили объёмуодногоиз участвующихв 

реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, 

превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность уменийпланироватьивыполнятьхимическийэксперимент(разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с 

помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической 

реакции,реакцииионногообмена,качественныереакциинасульфат-,карбонат-и хлорид-анионы, на 

катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы»)  в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;  

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разныхисточников (средства массовой коммуникации, Интернет и других);  

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

бытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровья и окружающей природной среды, 

осознавать опасность воздействия на живые организмы определённыхвеществ,  понимая

 смысл показателя ПДК, пояснять 

напримерахспособыуменьшенияипредотвращенияихвредноговоздействияна организм человека; 

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья: умениеприменятьзнанияоб 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений;  

дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечную 
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системуобозначенийЛ.Брайлядлязаписихимическихформул. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(углублённыйуровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по химии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристику 

психологическихпредпосылокк еёизучениюобучающимися,местовструктуреучебногоплана,а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. Научно-методической 

основой для разработки планируемых результатов освоения программы по химии для уровня 

среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в Российской 

Федерации»),Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднего 

общегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте 

среднегообщегообразования(ПриказМинобрнаукиРоссииот17.05.2012№413«Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), с 

учётом «Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (Концепция 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. решением Коллегии 

Минпросвещения России, протоколот03.12.2019№ПК-4вн)иосновныхположений федеральной 

программы воспитания (Федеральная программа воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 № 2/20).  

Учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения занимает важное место в 

системе естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, 

реализуемое в условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить 

общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для 

адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения 

обученияв средних специальныхи высшихучебныхзаведениях, вкоторых химия является одной из 

приоритетных дисциплин. 

Впрограммепохимииназначениепредмета«Химия»получаетподробнуюинтерпретацию в 

соответствии сосновополагающими положениями ФГОССОО овзаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников. 

Свидетельством томуявляются следующиевыполняемыепрограммой по химии функции:  

информационно-методическая,реализациякоторойобеспечиваетполучениепредставления 

оцелях,содержании,общей стратегии обучения,воспитанияи развитияобучающихсясредствами 

предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля;  

организационно-планирующая,котораяпредусматриваетопределение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, 

количественных и качественных его характеристик;  

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена по химии. 

Программадляуглублённогоизученияхимии: 
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устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения в рамках 

отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование его по классам, 

основным содержательным линиям/разделам курса;  

даётпримерноераспределениеучебноговремени,рекомендуемогодляизученияотдельных 

тем; 

предлагаетпримернуюпоследовательностьизученияучебногоматериала сучётомлогики 

построениякурса,внутрипредметныхимежпредметныхсвязей; 

даётметодическуюинтерпретациюцелейизадачизученияпредмета на углублённом уровне с 

учётом современных приоритетов в системе среднего образования, содержательной 

характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), а также с учётом 

основных видов учебно-познавательных действий ученика по освоению содержания предмета. 

По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с 

обучением химии на уровне основного общего образования.  

Программапохимии служит ориентиромдля составления авторскихрабочихпрограмм. За 

пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) составляющей 

содержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора его вариативной 

составляющей,котораядолжнаопределятьсявсоответствииснаправлениемконкретногопрофиля 

обучения. Авторами рабочих программ может быть предложен иной подход к структурированию 

учебного материала и последовательности его изучения, своё видение путей и способов 

формирования системы предметных знаний, умений и видов учебной деятельности, а также 

системы способов и методическихприёмов поразвитиюи воспитанию обучающихся.  

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов 

базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне среднего 

общего образования учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения направлен на 

реализацию преемственности с последующим этапом получения химического образования в 

рамках изучения специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и 

организацияхсреднегопрофессиональногообразования.Вэтойсвязи изучениепредмета«Химия» 

ориентировано преимущественно на расширение и углубление теоретической и практической 

подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том числе с 

перспективой последующего получения химического образования в средних специальных и 

высших учебных организациях. Наряду с этим, в свете требований ФГОС СОО к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

изучение предмета «Химия» ориентировано также на решение задач воспитания и социального 

развития обучающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений 

рационализации учебного труда и обобщённых способов деятельности, имеющих 

междисциплинарный, надпредметный характер. 

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются 

углублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При 

определении подходов к отборуи структурной организации содержания этихкурсов в программе 

похимиизаосновупринятыположенияФГОССООоразличияхбазовогоиуглублённогоуровней 

изучения предмета. 

Основусодержаниякурсов «Органическая химия» и «Общая 

и неорганическая химия» составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к 

базовому уровню изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое 

дополнение, позволяющее осознанно освоить существенно больший объём фактологического 

материала. Так, на углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность 

значительного увеличения объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на 

основерасширенияиуглубленияпредставленийостроениивещества,химическойсвязи и 

закономерностяхпротекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и 

термодинамики. Изучение периодического закона и Периодической системы химических 

элементов базируется на современных квантовомеханических представлениях о строении атома. 

Химическая связьобъясняется сточкизренияэнергетическихизмененийприеёобразовании  
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и разрушении, а также с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций 

дополняется формированием представлений об электрохимических процессах и электролизе 

расплавов и растворов веществ. В курсе органической химии при рассмотрении реакционной 

способности соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о 

взаимном влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций. 

Особоезначениеимеет то,чтона содержаниекурсов химииуглублённогоуровня изучения для 

классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер дополнений к 

общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, например, в 

содержании предмета для классов химико-физического профиля большое значение будут иметь 

элементы учебного материала по общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент 

будетсделаннаобщностьметодовпознания,общностьзаконов итеорийвхимииивфизике:атомно-

молекулярнаятеория(молекулярнаятеория в физике), законы сохранения массы и энергии, законы 

термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другие  

В то же время в содержании предмета для классов химико-биологического профиля 

больший удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется 

возможность для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как 

биологической системы, в состав которой входят, к примеру, такие структурные компоненты, как 

липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах 

представителей основных классов органических веществ служат основой для изучения сущности 

процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на 

углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными предметами, входящими в 

состав предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математическа и информатика» 

и «Русский язык и литература». 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на уровне 

основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной 

значимостиявляетсяформированиеосновнаукихимиикакобластисовременногоестествознания, 

практической деятельности человека и одного из компонентов мировой культуры. Решение этой 

задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает реализацию такихцелей, как: 

формированиепредставлений: 

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы,о 

местехимиив системеестественныхнауки еёведущей ролив обеспеченииустойчивогоразвития 

человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в 

развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении 

рациональногоприродопользования,в формированиимировоззрения иобщейкультурычеловека, а 

также экологически обоснованного отношения к своемуздоровью и природной среде;  

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно- 

научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных 

представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, 

надмолекулярном,отермодинамическихикинетическихзакономерностяхпротеканияхимических 

реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научных 

принципах химического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных 

химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для 

объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного 

решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций 

экологической безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с химическим производством, использованием и переработкой веществ;  

углублениепредставленийонаучныхметодахпознания,необходимых для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в 

природе, в практической деятельности и повседневной жизни.  

Впланереализациипервоочередныхвоспитательныхиразвивающихфункцийцелостной 
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системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом уровне 

особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как: 

воспитание убеждённости в  познаваемости явлений  природы, уважения 

к процессу творчества  в области   теоретических  и прикладных исследований 

вхимии,формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки; 

развитие мотивации  к обучению  и познанию, способностей к  самоконтролю 

исамовоспитаниюнаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование у них сознательного отношения 

к самообразованию и непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности, ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитиеэкологической 

культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии 

науглубленном уровне, -204 часов:в10 классе -102 часа(3 часавнеделю),в11 классе -102 часа (3 

часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Органическая химия. 

(Курсивом в данном тексте будут выделены элементы содержания учебного материала, 

которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов 

освоения ООП СОО). 

Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических 

соединений. 

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Валентные 

возможности атома углерода. Химическая связьв органических соединениях.Типыгибридизации 

атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и донорно- 

акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и 

тройнаясвязь.Способыразрывасвязейвмолекулахорганическихвеществ.Понятие о свободном 

радикале, нуклеофиле и электрофиле.  

Теориястроенияорганическихсоединений А.М.Бутлероваисовременныепредставленияо 

структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы. Структурные формулы различных видов: развёрнутая, сокращённая, 

скелетная. 

Изомерия.Видыизомерии:структурная,пространственная. 

Электронныеэффектывмолекулахорганическихсоединений(индуктивныйи мезомерный 

эффекты). 

Представление о классификации органических веществ. Понятие 

о функциональной группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура 

органических соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей.  

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование 

моделей молекул органических веществ. 

Углеводороды. 

Алканы.Гомологическийрядалканов,общаяформула,номенклатура 

иизомерия.Электронноеипространственноестроениемолекулалканов, sp3- гибридизация атомных 

орбиталей углерода, σ-связь. Конформеры. Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, 

циклизации, пиролиза, крекинга, горения. Представление о механизме реакций радикального  
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замещения. 

Нахождениевприроде.Способыполученияиприменениеалканов. 

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и 

химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан) 

циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов.  

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и 

пространственное строение молекулалкенов, sp2-гибридизацияатомных орбиталей углерода,σ-и π-

связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. 

Химическиесвойства:реакцииприсоединения,замещениявα-положениепри двойной связи, 

полимеризации и окисления. Представление о механизме реакции электрофильного 

присоединения. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную связь. 

Способыполученияиприменениеалкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные, кумулированные). 

Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2 - и 1,4- 

присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и применение 

алкадиенов. 

Алкины.Гомологическийрядалкинов,общаяформула,номенклатура 

иизомерия.Электронноеипространственноестроениемолекулалкинов, sp- гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления. 

Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции на 

тройную связь. 

Способыполученияиприменениеалкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, 

номенклатура и изомерия.Электронноеи пространственное строение молекулыбензола. Правило 

ароматичности, примеры ароматических соединений. Физические свойства аренов. 

Химическиесвойствабензолаиегогомологов:реакциизамещения в бензольном кольце и 

углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. Представление 

о механизме реакций электрофильного замещения. Представление об ориентирующем действии 

заместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов, карбоксильной, 

гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. 

Особенностихимическихсвойствстирола.Полимеризациястирола. 

Способы получения и применение ароматических углеводородов.  

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный уголь и 

продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, ихприменение в промышленности ив быту.  

Генетическаясвязьмеждуразличнымиклассамиуглеводородов. 

Электронноестроениегалогенпроизводныхуглеводородов.Реакциизамещениягалогенана 

гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные 

водного и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком.  

Понятие 

ометаллоорганическихсоединениях.Использованиегалогенпроизводныхуглеводородоввбыту, технике и 

при синтезе органических веществ.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических 

свойств углеводородов(растворимость), качественныхреакцийуглеводородовразличныхклассов 

(обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, взаимодействие 

ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и 

водорода в органических веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с 

коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование 

молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов. 

125.6.1.3.Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельныеодноатомныеспирты.Строениемолекул(напримереметанола 
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иэтанола).Гомологическийряд,общаяформула,изомерия,номенклатура и классификация. 

Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами 

спиртов. 

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с 

органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты. 

Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение 

одноатомных спиртов. 

Простыеэфиры,номенклатураиизомерия.Особенностифизических и химических свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические свойства: 

реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическимикислотами,качественная

 реакция на многоатомные спирты. Представление 

о механизме реакций нуклеофильного замещения. Действие на организм человека. Способы 

получения и применение многоатомных спиртов. 

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. 

Физическиесвойствафенола.Особенностихимическихсвойств фенола.Качественныереакциина 

фенол. Токсичность фенола. Способы получения 

и применение фенола. Фенолформальдегидная смола. 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной 

группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура. 

Физические свойства альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Представление о 

механизме реакций нуклеофильного присоединения. Окисление альдегидов, качественные реакции 

на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и кетонов.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул 

карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Водородные связи между молекулами карбоновых кислот.  

Химическиесвойства:кислотныесвойства,реакцияэтерификации,реакциис участием 

углеводородного радикала. 

Особенностисвойствмуравьинойкислоты. 

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах, ангидридах, 

алогенангидридах, амидах, нитрилах. 

Многообразиекарбоновыхкислот.Особенностисвойствнепредельных и ароматических 

карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших 

карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты. 

Способы получения и применение карбоновых кислот. 

Сложныеэфиры.Гомологическийряд,общаяформула,изомерияи номенклатура. 

Физическиеи химические свойства:гидролиз в кислой ищелочной среде.  

Жиры.Строение,физическиеихимическиесвойстважиров:гидролиз в кислой и щелочной 

среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. Жиры в 

природе. 

Мыла́каксоливысшихкарбоновыхкислот,ихмоющеедействие.Понятие о синтетических 
моющих средствах (СМС). 

Общаяхарактеристикауглеводов.Классификацияуглеводов(моно-,ди- и полисахариды). 

Моносахариды:глюкоза,фруктоза,галактоза,рибоза,дезоксирибоза.Физическиесвойства и 

нахождение в природе. Фотосинтез. Оптическая изомерия. Кольчато-цепная таутомерия на 

примере молекулы глюкозы, проекции Хеуорса, 

α- и β-аномеры глюкозы. 

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, 

спиртовоеимолочнокислоеброжение.Применениеглюкозы,еёзначение в жизнедеятельности 

организма. 

Дисахариды: сахароза, мальтоза и лактоза. Восстанавливающие 

иневосстанавливающиедисахариды.Гидролиздисахаридов.Нахождениевприроде и  
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применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, 

гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства 

крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 

получение эфиров целлюлозы. Понятие обискусственныхволокнах(вискоза, ацетатный шёлк).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость 

различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в 

альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия 

(возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом 

диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II), 

химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора глюкозы с 

гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных задач по 

темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры».  

Азотсодержащиеорганическиесоединения. 
Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и 

ароматические;первичные,вторичныеитретичные.Строениемолекул,общая формула,изомерия, 

номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: основ ные 

свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли 

алкиламмония. 

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное 

влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. 

Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из 

нитробензола. 

Аминокислоты.Номенклатураиизомерия.Отдельныепредставители α-аминокислот: глицин, 

аланин, фенилаланин, серин, глутаминовая кислота, лизин, цистеин. Оптическая изомерия 

аминокислот: D- и L-аминокислоты. Физические свойства аминокислот. Химические свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений, реакция поликонденсации, образование 

пептидной связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белки какприродныеполимеры.Первичная,вторичнаяитретичнаяструктурабелков. 

Химическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация,качественныереакциинабелки. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиримидиновые и  

пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение 

и биологическая роль. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в 

воде,денатурациябелковпринагревании,цветныереакциинабелки,решениеэкспериментальных 

задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органических 

соединений». 

Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза  высокомолекулярных соединений  –  полимеризация 

и поликонденсация. Представление о стереорегулярности и надмолекулярной структуре 

полимеров, зависимость свойств  полимеров от  их  молекулярного 

и надмолекулярного строения. 

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и 

переработка пластика. 

Эластомеры: натуральный каучук, синтетическиекаучуки (бутадиеновый, хлоропреновый, 

изопреновый) и силиконы. Резина. 

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное 

волокно), синтетические (капрон и лавсан). 

Полимерыспециальногоназначения(тефлон,кевлар,электропроводящиеполимеры, 
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биоразлагаемыеполимеры). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решениеэкспериментальных

 задач по теме «Распознавание пластмасс 

и волокон». 

Расчётныезадачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям 

элементов,входящихв егосостав,нахождениемолекулярнойформулыорганическогосоединения по 

массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму)продуктов 

реакциии/илиисходныхвеществ,установлениеструктурной формулыорганическоговеществана 

основе его химических свойств или способов получения, определение доли выхода продукта 

реакции 

от теоретически возможного. 

Межпредметныесвязи. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииорганическойхимии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель,моделирование.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество,тело,объём,агрегатноесостояниевещества,физическиевеличины,единицыизмерения, 

скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, 

автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, 

жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.  

География:полезныеископаемые,топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

материалы из искусственных и синтетических волокон. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Общая и неорганическая химия. 

(Курсивом в данном тексте будут выделены элементы содержания учебного материала, 

которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов 

освоения ООП СОО). 

Теоретическиеосновыхимии. 

Атом.Составатомныхядер.Химическийэлемент.Изотопы. 

Корпускулярно-волновойдуализм,двойственнаяприродаэлектрона.Строениеэлектронных 

оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни 

иподуровни.Атомныеорбитали.Классификацияхимическихэлементов(s-,p-,d-,f- элементы). 

Распределение электронов по атомным орбиталям, принцип минимума энергии, 

принципПаули,правилоХунда.Электронныеконфигурацииатомов элементовпервого–четвёртого 

периодов в основном и возбуждённом состоянии, электронныеконфигурации ионов.  

Понятие об энергии ионизации, энергии сродства к электрону. Электроотрицательность. 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.  

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной 

теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического 

закона Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия и длина 

связи. Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. 

Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Гибридизация атомных орбиталей. Связь 

электронной структуры молекул с их геометрическим строением (на примере соединений 

элементов второго периода). 
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Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных 

соединений. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной химии.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток 

(структур) и свойства веществ.  

Понятиеодисперсныхсистемах.Истинныерастворы.Представление о коллоидных 

растворах.Способывыраженияконцентрации растворов:массоваядолявещества в растворе, 

молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. 

Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных 

представителей неорганических веществ.  

Классификация химических реакций в неорганической и органической  химии. Закон 

сохранениямассывеществ;законсохраненияипревращенияэнергии при химических реакциях. 

Тепловыеэффекты химических реакций. Термохимические уравнения.  

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химического 

равновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия: температура, давление и 

концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Ионное произведение воды. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительныереакции.Степеньокисления.Окислитель 

ивосстановитель.Процессыокисленияивосстановления.Важнейшиеокислителии восстановители. 

Метод электронного баланса. Электролиз растворов ирасплавов веществ.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, проведение реакций 

ионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния 

различныхфакторов на скорость химической реакции и положениехимического равновесия.  

Неорганическаяхимия. 

Положениенеметалловв ПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева и 

особенности строения их атомов.Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на 

примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Водород.Получение,физическиеихимическиесвойства:реакции сметаллами и неметаллами, 

восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены.Нахождениевприроде,способыполучения,физические и химические свойства. 

Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторныеи 

промышленные способы получения галогенов.Применениегалогенов и их соединений.  

Кислород,озон.Лабораторныеипромышленныеспособыполучениякислорода. 

Физическиеихимическиесвойстваиприменениекислородаиозона.Оксидыипероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Сероводород, сульфиды. Оксидсеры(IV),оксидсеры(VI).Сернистаяи серная кислоты и 

их соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств 

азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор.Нахождениевприроде,способыполучения,физические 

ихимическиесвойства.Фосфидыифосфин.Оксидыфосфора,фосфорнаякислота 

иеёсоли.Метафосфорнаяипирофосфорнаякислоты,фосфористая и фосфорноватистая кислоты . 

Применение фосфора и его соединений.Фосфорные удобрения. 

Углерод,нахождениевприроде.Аллотропныемодификации.Физическиеихимическиесвойств

апростыхвеществ,образованныхуглеродом. Оксидуглерода(II),оксид  
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углерода(IV), угольная кислота и её соли. Активированный уголь, адсорбция.Фуллерены,графен, 

углеродные нанотрубки. Применение простых веществ, образованных углеродом, и его 

соединений. 

Кремний.Нахождениевприроде,способыполучения,физические и химические свойства. 

Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применениекремния и его соединений. 

Стекло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов металлов. 

Распространениехимическихэлементов-металловвземнойкоре. 

Общиефизическиесвойстваметаллов.Применениеметалловвбыту и технике. Сплавы 

металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: 

гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие 

о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических 

элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение простых 

веществ и их соединений. 

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических 

элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение 

простыхвеществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её устранения.  

Алюминий:получение, физическиеи химическиесвойства,применениепростоговещества и 

его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы 

алюминия. 

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической системы 

химических элементов. 

Физическиеихимическиесвойствахромаиегосоединений.Оксиды 

игидроксидыхрома(II),хрома(III)ихрома(VI).Хроматыидихроматы, их окислительные свойства. 

Получение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения 

марганца(II),марганца(IV), марганца(VI)и марганца(VII). Перманганаткалия, его окислительные 

свойства. 

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его сплавов.  

Физическиеихимическиесвойствамедииеёсоединений.Получение и применение меди и её 

соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка.Применение цинка и его соединений.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов 

неметаллов,горениесеры, фосфора,железа,магнияв кислороде, изучениеколлекции «Металлы и 

сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно 

использованиевидеоматериалов),взаимодействиецинкаижелеза срастворами кислоти щелочей, 

качественные реакции 

на неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов 

алюминия и цинка с растворами кислот ищелочей, решение экспериментальных задач потемам  

«Галогены», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их соединения», «Металлы главных 

подгрупп», «Металлы побочных подгрупп».  

Химияижизнь. 

Рольхимиивобеспеченииустойчивогоразвитиячеловечества. 

Понятиеонаучныхметодахпознанияиметодологиинаучногоисследования. 

Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы 

получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола). 

Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Проблема переработки отходов и побочных продуктов. Роль химии в 

обеспечении энергетической безопасности. Принципы «зелёной химии». 
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Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования 

лекарственныхпрепаратов. Роль химии в развитии медицины.  

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии 

в обеспечении пищевой безопасности.  

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного 

использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Химиявстроительстве:важнейшиестроительныематериалы(цемент,бетон). 

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.  

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. Материалы для 

электроники. Нанотехнологии. 

Расчётныезадачи. 
Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массеили 

объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества вещества) 

продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого 

вещества, массовой доли и молярной концентрации вещества 

в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, 

моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, 

радиоактивность,молекула,энергетический уровень,вещество,тело,объём,агрегатноесостояние 

вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия,масса.  

Биология:клетка,организм,экосистема,биосфера,метаболизм,макро- 

имикроэлементы,белки,жиры,углеводы,нуклеиновыекислоты, ферменты,гормоны,круговорот 

веществ и поток энергии в экосистемах.  

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы,  

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии.  

125.8. Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый уровень) на 

уровне среднего общего образования.» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего 

образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Всоответствии с системно-деятельностнымподходомв структуреличностныхрезультатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 

составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовностьксаморазвитию,самостоятельностиисамоопределению; наличие 

мотивации к обучению; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения;  

наличие правосознания, экологической культуры; 

способностьставить цели истроить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности.  
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Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности, в том числе 

в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознанияобучающимисясвоихконституционныхправ иобязанностей,уважениякзакону и 

правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способностипониматьиприниматьмотивы, намерения,логику иаргументыдругих при анализе 

различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к историческомуи научномунаследию отечественной химии; 

уважениякпроцессутворчествавобластитеорииипрактическогоприложенияхимии,  

осознаниятого,чтоданныенаукиестьрезультатдлительныхнаблюдений,кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учёныхи практиков;  

интересаипознавательных мотивоввполучении ипоследующеманализе информации о 

передовых достижениях современной отечественной химии;  

3) духовно-нравственноговоспитания: 
нравственногосознания,этическогоповедения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственныенормы и ценности; 

готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозицийнравственных и 

правовых норм и с учётом осознания последствий поступков;  

4) формированиякультурыздоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическомуи психическомуздоровью;  

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, в 

трудовой деятельности; 

пониманияценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияв 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативнойкомпетентностивучебно-исследовательскойдеятельности,общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности;  

установки наактивное участиев решении практическихзадач социальной направленности (в 

рамках своего класса, школы); 

интересакпрактическому изучениюпрофессийразличногорода,втомчисленаоснове применения 

предметных знаний по химии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества;  

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования жизни 

на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознаниянеобходимостииспользованиядостиженийхимиидлярешениявопросов 

рационального природопользования; 

активногонеприятиядействий,приносящихвредокружающейприроднойсреде,умения 
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прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности

 экологической направленности, умения руководствоваться 

имивпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,способностии умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

мировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и общественной 

практики; 

пониманияспецифики химиикакнауки,осознанияеёролив формированиирационального 

научного мышления, создании целостного представления 

обокружающеммирекакоединствеприродыичеловека,впознанииприродныхзакономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия;  

убеждённостивособойзначимостихимиидлясовременнойцивилизации:в её гуманистической 

направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, в решении 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой

 и экологической безопасности, 

в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни 

каждого члена общества; 

естественно-научнойграмотности:пониманиясущностиметодовпознания,используемыхв 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящих 

в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интересакпознанию,исследовательскойдеятельности; 

готовностииспособностикнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к 

активномуполучению новыхзнаний по химии в соответствии сжизненными потребностями;  

интересакособенностямтрудавразличныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых 

в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, 

принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, 

эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческиезнанияиуниверсальныеучебныедействиявпознавательной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

определятьцели деятельности, задавая параметрыи критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями;  

использоватьпри освоении знаний приёмы логического мышления: выделять характерные 

признакипонятийиустанавливатьихвзаимосвязь,использоватьсоответствующиепонятиядля 
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объясненияотдельныхфактовиявлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

устанавливать причинно-следственные связи междуизучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая 

формула, уравнение химической реакции – 

при решении учебных познавательных и практических задач, применять названные модельные 

представления для выявления характерныхпризнаков изучаемыхвеществ и химических реакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачиисследования, использоватьпоставленные  

исамостоятельносформулированныевопросывкачествеинструментапознанияиосновы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;  

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности 

результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе;  

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания.  

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различныеметоды при поискеи отбореинформации, 

необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки 

и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;  

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной 

задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работыпоисследованиюсвойствизучаемыхвеществ,реализацииучебногопроекта, 

иформулироватьвыводыпорезультатампроведённыхисследованийпутём согласованияпозиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями.  

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельнопланироватьиосуществлятьсвоюпознавательнуюдеятельность,определяя её 

цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм 

действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный 

способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольдеятельностинаосновесамоанализаисамооценки. 
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Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом уровне на уровне 

среднего общего образованиявключаютспецифическиедляучебного предмета «Химия»научные 

знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельностипополучениюновогознанияиприменениюзнанийвразличныхучебныхситуациях , 

атакжевреальныхжизненныхситуациях,связанныхсхимией. В программепо химии предметные 

результаты представлены по годам изучения. 

Предметныерезультатыосвоениякурса«Органическаяхимия»отражают: 

сформированностьпредставлений:оместеизначенииорганическойхимии в системе 

естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении 

проблем экологической,энергетической и пищевой безопасности,в развитии медицины, создании 

новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровьюи природной среде;  

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 
основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка 

атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация 

атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия 

структурная и пространственная (геометрическая, оптическая), изомеры, гомологический ряд, 

гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер, 

полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения;  

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения органических 

веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческиезнания,лежащиев основепониманияпричинности и системности химических 

явлений; 

представленияомеханизмаххимическихреакций,термодинамических 

икинетическихзакономерностяхихпротекания,овзаимномвлиянииатомов и групп атомов в 

молекулах(индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода);  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших органическихвеществ в бытуи практической деятельности человека, общихнаучных 

принципаххимического производства (на примере производства метанола, переработки нефти);  

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и свойств 

органических соединений; 

сформированностьумений: 

использоватьхимическуюсимволикудлясоставлениямолекулярных и структурных 

(развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ;  

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно- 

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций, 

реакций ионного обменапутём составления ихполныхи сокращённых ионных уравнений;  

изготавливатьмоделимолекулорганическихвеществдляиллюстрацииих химического и 

пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений, давать им 

названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиальные названия для 

отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, 

этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная 

кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, 

анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);  

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях 

(ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированностьуменияприменятьположениятеориистроенияорганическихвеществ 
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А.М.Бутлеровадляобъяснениязависимостисвойстввеществотихсоставаистроения; 

сформированностьуменийхарактеризоватьсостав,строение,физические и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, 

кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, 

аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстрировать генетическую 

связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием 

структурных формул; 

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости 

реакционнойспособности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи (σ- и 

π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах;  

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах познания – 

наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) и умения 

применять эти знания; 

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности – 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных 

связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированностьумений:выявлятьвзаимосвязьхимическихзнаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

сущности материального единства мира, использовать системные знания по органической химии 

для объяснения и прогнозированияявлений, имеющих естественно-научную природу; 

сформированностьумений:проводитьрасчётыпохимическимформулами уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (масса, объём газов, количество 

вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождению 

химической формулы вещества по известным массовым долям химических элементов, продуктам 

сгорания, плотности газообразных веществ; 

сформированностьумений:прогнозировать,анализироватьиоцениватьс позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение 

экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оценивать их достоверность; 

сформированностьумений: 

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровья,окружающейприроднойсредыи достиженияеё 

устойчивого развития; 

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК;  

анализироватьцелесообразностьпримененияорганическихвеществвпромышленностиив 

быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать еёи использовать в соответствии споставленной учебной задачей.  

Предметныерезультатыосвоениякурса«Общаяинеорганическаяхимия»отражают: 
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сформированностьпредставлений: 

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы,о 

месте и значении химии в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого 

развития,в решениипроблем экологической,энергетическойи пищевойбезопасности,в развитии 

медицины,создании новыхматериалов,новыхисточниковэнергии,в обеспечении рационального 

природопользования,вформированиимировоззренияиобщейкультурычеловека,а также 

экологически обоснованного отношения к своемуздоровью и природной среде;  

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная 

оболочкаатома,s-,p-,d-атомныеорбитали,основноеивозбуждённоесостоянияатома, 

гибридизацияатомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность,степень 

окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая 

решётка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты,  электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, водородный  показатель,  окислитель,  восстановитель, 

тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие; 

теорииизаконы(теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзакон 

Д.И. Менделеева,законсохранениямассывеществ,законсохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), 

закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе 

понимания причинности и системности химических явлений; современные представления о 

строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представленияомеханизмаххимическихреакций,термодинамических и кинетических 

закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах;  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, общих 

научных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганическихвеществ и их 

превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику 

для составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую 

номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированностьуменияобъяснятьзависимостьсвойстввеществ 

отвидахимическойсвязиитипакристаллическойрешётки,обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи; 

сформированностьумений: 

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие);  

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и 

химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную 

и прогностическую функции; 

сформированностьумений: 

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого– 

четвёртого периодов Периодическойсистемы Д.И. Менделеева, используя понятия  

«энергетическиеуровни», «энергетическиеподуровни»,«s-,p-,d-атомныеорбитали»,«основноеи 

возбуждённое энергетические состояния атома»; 
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объяснятьзакономерностиизменениясвойствхимическихэлементов и их соединений по 

периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности атомов 

элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства 

веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами спомощью уравнений соответствующих химических реакций;  

сформированностьуменияраскрыватьсущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; реакций ионного обмена путём составления 

их полных и сокращённых ионных уравнений; 

реакцийгидролиза; 

реакцийкомплексообразования(напримерегидроксокомплексовцинкаиалюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с 

учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в 

зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под 

влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированностьуменияхарактеризоватьхимическиереакции,лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических 

производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в быту 

с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений 

природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), 

используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном 

исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, 

практической деятельности человека 

и в повседневной жизни; 

сформированностьумениявыявлятьвзаимосвязьхимическихзнаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

материального единства мира; 

сформированностьуменияпроводитьрасчёты: 

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная 

концентрация»; 

массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в реакции веществ;  

тепловогоэффектареакции; 

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью 

диссоциации; 

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ 

данов видераствора сопределённой массовой долей растворённоговеществаили данов избытке 

(имеет примеси); 

доливыходапродуктареакции; 

объёмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава 

неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, 

изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования,представлятьвразличнойформерезультатыэксперимента,анализировать и 

оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторнымоборудованием,обращениясвеществамивсоответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья,  
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окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития, осознавать опасность 

токсического действия на живые организмы определённых неорганических веществ, понимая 

смысл показателя ПДК; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать еёи использовать в соответствии споставленной учебной задачей.  

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовыйуровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) (предметная 

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

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по биологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, характеристику 

психологическихпредпосылоккеёизучениюобучающимися,местов структуреучебногоплана,а 

также подходы к отборусодержания, к определению планируемых результатов.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

Пояснительнаязаписка. 

Приразработкепрограммыпобиологиитеоретическую  основу 

для определения подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» 

составили: концептуальные положения Федерального государственного стандарта среднего 

общего образования о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в Российской 

Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании живой природы и 

обеспечении существования человеческого общества. Согласно названным положениям 

определены основные функции программы по биологии и её структура.  

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет 

обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и 

внутрипредметныхсвязей,логикиобразовательногопроцесса,возрастных особенностей 

обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения в формировании основных видов учебн о- 

познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 

биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 

преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность на 

развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и 

бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучением 

общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и сущности 

основных протекающих в них процессов в программе по биологии уделено внимание 

использованию полученных знаний в повседневной жизни 

для решения прикладных задач, в том числе: профилактики наследственныхзаболеваний человека, 

медико-генетического консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения 

в окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на 

состояние природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной 

направленностиучебногопредмета«Биология»продиктованонеобходимостьюобеспечения  
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условийдля решения однойизактуальныхзадачшкольногобиологическогообразования, которая 

предполагает формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям 

динамично развивающегося современного мира. 

Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, авторы 

которых могут предложить свой вариант последовательности изучения и структуры учебного 

материала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11 классов предметных знаний, 

умений и способов учебной деятельности, а также методических решений задач воспитания и 

развития средствами учебного предмета «Биология». 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования занимает важное 

место. Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, 

расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования 

функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического 

мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

Большоезначениеучебныйпредмет«Биология»имееттакже для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение 

биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и 

информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биологических 

знаний с представлениями из других учебныхпредметов, в частности, 

физики,химииигеографии.Названныеположенияопредназначенииучебногопредмета  

«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и структурированию его 

содержания, представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности.Особоеместовэтой системезнанийзанимаютэлементы содержания, 

которые служат основой для формирования представлений о современной естественно-научной 

картинемираиценностныхориентацияхличности,способствующихгуманизациибиологического 

образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе 

побиологииосуществленосучётомприоритетногозначениязнаний 

оботличительныхособенностяхживойприроды,оеёуровневойорганизации и эволюции. В 

соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» выделены следующие 

содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка как 

биологическая система», «Организм как биологическая система», «Система и многообразие 

органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им 

закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимисязнаниямиоструктурно-функциональнойорганизацииживыхсистемразногоранга и 

приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов 

живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений о 

естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 

особенностяхживых систем разного уровня организации,выдающихсяоткрытияхи современных 

исследованиях 

вбиологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и 

подходов к изучению живых систем разного уровня организации;  
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становлениеуобучающихсяобщейкультуры,функциональнойграмотности,развитие 
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уменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомираживойприродынаоснованиизнанийи 

опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в 

практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применениеприобретённыхзнанийиуменийвповседневнойжизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний.  

Всистемесреднегообщегообразования«Биология»,изучаемая на базовом уровне, является 

обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-

научные предметы». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениябиологии–68часов: в 10 классе -34 часов 

(1 часв неделю), в 11 классе -34 часов (1 часв неделю). 

Тема1.Биологиякакнаука(2ч). 

Биологиякакнаука.Связьбиологиисобщественными,техническими и другими 

естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира. Система биологических наук. 

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация, моделирование, статистическая обработка данных).  

Демонстрации: 

Портреты:Ч.Дарвин,Г.Мендель,Н.К.Кольцов,Дж.УотсониФ.Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении 

биологических объектов». 

Тема2.Живыесистемыиихорганизация(1ч). 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем от 

неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекулярный, 

клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный 

(биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы исхемы:«Основные признаки жизни»,«Уровни организации живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема3.Химическийсоставистроениеклетки(8ч). 

Химическийсоставклетки.Химическиеэлементы:макроэлементы,микроэлементы.Водаи 

минеральные вещества. 

Функцииводыиминеральныхвеществвклетке.Поддержаниеосмотическогобаланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и 

заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы 

(первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. 

Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, 

субстратнаяспецифичность.Коферменты.Витамины.Отличияферментов от неорганических 

катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, 

лактоза) иполисахариды (крахмал, гликоген,целлюлоза). Биологические функции углеводов.  

Липиды:триглицериды,фосфолипиды,стероиды.Гидрофильно-гидрофобныесвойства. 

Биологическиефункциилипидов.Сравнениеуглеводов,белковилипидовкакисточников 
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энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. 

СтроениеифункцииДНК.СтроениеифункцииРНК.ВидыРНК. АТФ: строение и функции.  

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в 

научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения 

прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. 

Основные отличия растительной, животной и грибной клетки.  

Поверхностныеструктурыклеток–клеточнаястенка,гликокаликс, 

ихфункции.Плазматическаямембрана,еёсвойстваифункции.Цитоплазмаи её органоиды. 

Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные 

органоиды клетки: митохондрии, пластиды.  Происхождение митохондрий и пластид. Виды 

пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, 

жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма , 

хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспортвеществвклетке. 

Демонстрации: 

Портреты:А. Левенгук,Р. Гук,Т. Шванн,М.Шлейден,Р.Вирхов,Дж.Уотсон,Ф.Крик, М. 

Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе».  

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы 

воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нуклеиновые 

кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животнойклетки»,«Строениерастительнойклетки»,«Строение прокариотическойклетки»,  

«Строениеядраклетки»,«Углеводы»,«Липиды». 

Оборудование:световоймикроскоп,оборудованиедляпроведениянаблюдений,измерений, 

экспериментов, микропрепараты растительных, животных 

и бактериальных клеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)». 

Лабораторнаяработа№2.«Изучениестроенияклетокрастений,животныхи бактерий под 

микроскопом наготовыхмикропрепаратах и их описание».  

Тема4.Жизнедеятельностьклетки(6ч). 

Обменвеществ,илиметаболизм.Ассимиляция(пластическийобмен)и диссимиляция 

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения 

веществ и энергии в понимании метаболизма.  

Типыобменавеществ:автотрофныйигетеротрофный.Рольферментовв обмене веществ и 

превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез.Световаяитемновая фазы фотосинтеза. Реакциифотосинтеза.Эффективность 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и 

способы повышения его продуктивности 

у культурных растений. 

Хемосинтез.Хемосинтезирующиебактерии.ЗначениехемосинтезадляжизнинаЗемле. 

Энергетическийобменвклетке.Расщеплениевеществ,выделение и аккумулирование энергии 

в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное 

окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность 

энергетического обмена. 

Реакцииматричногосинтеза.ГенетическаяинформацияиДНК.Реализациягенетической 



203  

информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. 

Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский). 

Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и 

человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 

Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных 

заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский,К.А.Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический 

обмен»,«Хлоропласт»,«Фотосинтез»,«Строение ДНК»,«Строениеи функционирование гена»,  

«Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл 

вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК».  

Оборудование:модели-аппликации«УдвоениеДНКитранскрипция»,«Биосинтезбелка», 

«Строениеклетки»,модельструктурыДНК. 

Тема5.Размножениеииндивидуальноеразвитиеорганизмов(5ч). 

Клеточныйцикл,илижизненныйциклклетки.Интерфазаимитоз.Процессы,протекающие в 

интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный 

набор– кариотип.Диплоидныйигаплоидный хромосомныенаборы. Хроматиды.Цитологические 

основы размножения 

ииндивидуальногоразвитияорганизмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях 

митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемаягибельклетки–апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: 

деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, вегетативное 

размножение. Искусственное клонированиеорганизмов, его значение для селекции.  

Половоеразмножение,егоотличияотбесполого. 

Мейоз.Стадиимейоза.Процессы,происходящиенастадияхмейоза.Поведениехромосомв 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысли значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: 

семенникиияичники.Образованиеиразвитиеполовыхклеток–гамет(сперматозоид,яйцеклетка) –

сперматогенезиоогенез.Особенностистроенияяйцеклетокисперматозоидов.Оплодотворение. 

Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы 

эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. 

Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое 

(личиночное).Влияниесредынаразвитиеорганизмов, факторы,способныевызыватьврождённые 

уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии 

развития. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Формыразмноженияорганизмов»,«Двойноеоплодотворениеу 

цветковыхрастений»,«Вегетативноеразмножениерастений»,«Делениеклеткибактерий», 

«Строениеполовыхклеток»,«Строениехромосомы»,«Клеточныйцикл»,«РепликацияДНК», 

«Митоз»,«Мейоз»,«Прямоеинепрямоеразвитие»,«Гаметогенезумлекопитающихичеловека», 

«Основныестадиионтогенеза». 

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», 

«Яйцеклеткамлекопитающего»,«Кариокинезвклеткахкорешкалука»,магнитнаямодель- 

аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы.  

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа №3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах». 



204  

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Тема6.Наследственностьиизменчивостьорганизмов(8ч). 

Предметизадачигенетики.Историяразвитиягенетики.Рольцитологии 

иэмбриологиивстановлениигенетики.Вкладроссийскихизарубежныхучёных в развитие генетики. 

Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно- генетический). Основные 

генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон 

расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полноеи неполное доминирование.  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи.  

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию 

генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.  

Хромосомнаятеориянаследственности.Генетическиекарты. 
Генетикапола.Хромосомноеопределениепола.Аутосомыиполовыехромосомы. 

Гомогаметныеигетерогаметныеорганизмы.Наследованиепризнаков,сцепленныхсполом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и 

качественные признаки и ихнорма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая,изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз 

и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. 

Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. 

Мутагенныефакторы.Законгомологическихрядоввнаследственнойизменчивости Н.И. Вавилова.  

Внеядернаянаследственностьиизменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. 

Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том 

числеспомощьюПЦР-анализа.Наследственныезаболеваниячеловека:генныеболезни,болезнис 

наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные 

мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и 

лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. деФриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев -Ресовский, 

Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Закон 

расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное 

скрещивание»,«Цитологическиеосновыдигибридногоскрещивания»,«Мейоз»,«Взаимодействие 

аллельныхгенов»,«Генетическиекартырастений,животныхичеловека»,«Генетикапола»,  

«Закономерностинаследования,сцепленногосполом»,«Кариотипычеловекаиживотных», 

«Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фактора», 

«Генетикагруппкрови»,«Мутационнаяизменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и 

микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох 

посевной». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа№ 5. «Изучениерезультатовмоногибридногои 

дигибридного скрещивания удрозофилы на готовых микропрепаратах».  
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Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой».  

Лабораторнаяработа№7.«Анализмутацийудрозофилынаготовыхмикропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».  

Тема7.Селекцияорганизмов.Основыбиотехнологии(3ч). 

Селекциякакнаукаипроцесс.Зарождениеселекцииидоместикация.УчениеН.И. Вавилова о 

центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхождения домашних 

животных. Сорт, порода, штамм. 

Современныеметодыселекции.Массовыйииндивидуальныйотборыв селекции растений и 

животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия. 

Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственноескрещивание–

аутбридинг.Отдалённаягибридизация иеёуспехи. Искусственный мутагенез и получение 

полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. 

Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных 

сельскохозяйственных организмов. Экологические 

и этические проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы.  

Демонстрации: 

Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин,Г.Д.Карпеченко,М.Ф.Иванов. 

Таблицыисхемы:карта«Центрыпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений», 

«Породыдомашнихживотных»,«Сортакультурныхрастений»,«Отдалённаягибридизация», 

«РаботыакадемикаМ.Ф.Иванова»,«Полиплоидия»,«Объектыбиотехнологии»,«Клеточные культуры и 

клонирование», «Конструированиеи перенос генов, хромосом».  

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений, 

гербарий «Сельскохозяйственные растения».  

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционнуюстанцию,племеннуюферму,сортоиспытательныйучасток, в тепличное хозяйство, 

лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Содержаниеобученияв11классе. 

1часвнеделю,всего34часа,изних2часа –резервноевремя Тема 

1. Эволюционная биология (9 ч). 

Предпосылкивозникновенияэволюционнойтеории.Эволюционнаятеория 

иеёместовбиологии.Влияниеэволюционнойтеориинаразвитиебиологии и других наук.  

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в 

палеонтологическойлетописи,переходныеформы.Биогеографические: сходствоиразличиефаун и 

флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. 

Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных 

метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие 

силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресурсов, 

неопределённая изменчивость, борьба за существование,  естественный отбор). 

Синтетическаятеорияэволюции(СТЭ)иеёосновныеположения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 

комбинативнаяизменчивость.Популяционныеволныидрейфгенов.Изоляцияи миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмовкак результат эволюции. Примеры приспособлений у  
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организмов.Ароморфозыиидиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождениеотнеспециализированныхпредков.Прогрессирующаяспециализация. 

Адаптивнаярадиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк,Ч. Дарвин,В.О. Ковалевский,К.М. Бэр,Э. Геккель, Ф. 

Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицыисхемы:«РазвитиеорганическогомиранаЗемле»,«Зародышипозвоночных 

животных»,«Археоптерикс»,«Формыборьбызасуществование»,«Естественныйотбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», 

«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 

«Движущиесилыэволюции»,«Карта-

схемамаршрутапутешествияЧ.Дарвина»,«Борьбазасуществование»,

 «Приспособленность организмов», «Географическое видообразование», 

«Экологическоевидообразование». 
Оборудование:коллекциянасекомыхсразличнымитипамиокраски,наборплодови  семян, 

коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления 

эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных».  

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и 

растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты «Развитие 

насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев 

и окраски тела). 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№1.«Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». 

Лабораторнаяработа№2.«Описаниеприспособленностиорганизмаи её относительного 

характера». 

Тема2.ВозникновениеиразвитиежизнинаЗемле(9ч). 

Донаучные представления о зарождении жизни.Научные гипотезы возникновения жизни 

на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических 

веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. 

Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранных 

структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных 

групп живых организмов. 

РазвитиежизнинаЗемлепоэрамипериодам.Катархей.Архейская и протерозойская эры. 

Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойскаяэраиеёпериоды:триасовый,юрский,меловой. 

Кайнозойскаяэраиеёпериоды:палеогеновый,неогеновый,антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых организмов. 

Система органическогомира как отражение эволюции.Основные систематическиегруппы 

организмов. 

Эволюциячеловека.Антропологиякакнаука.Развитиепредставлений о происхождении 

человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 

Систематическое положение человека.  

Движущиесилы(факторы)антропогенеза.Наследственнаяизменчивость и естественный 

отбор.Общественный образ жизни,изготовлениеорудий труда, мышление, речь.  

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек 

прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, 
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время существования, область распространения, объём головногомозга,образжизни, орудия.  

Человеческиерасы.Основныебольшиерасы:европеоидная(евразийская),негро- 
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австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство 

человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф.Реди,Л.Пастер,А.И.Опарин,С.Миллер,Г.Юри,Ч.Дарвин. 

Таблицыисхемы:«ВозникновениеСолнечнойсистемы»,«Развитиеорганическогомира», 

«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная система  

органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных 

обезьян»,«Основныеместапалеонтологическихнаходокпредковсовременногочеловека»,  

«Древнейшиелюди»,«Древниелюди»,«Первыесовременныелюди»,«Человеческиерасы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, 

неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека 

(камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности 

ископаемых животных и растений». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическаяработа№1.«Изучениеископаемыхостатковрастений и животных в 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 

Тема3.Организмыиокружающаясреда(5ч). 

Экологиякакнаука.Задачииразделыэкологии.Методыэкологическихисследований. 

Экологическоемировоззрениесовременногочеловека. 

Средыобитанияорганизмов:водная,наземно-воздушная,почвенная,внутриорганизменная. 

Экологические факторы.  Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические  и антропогенные.  Действие  экологических факторов 

наорганизмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособления 

организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 

нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в природных сообществах. 

Экологическиехарактеристики популяции.Основныепоказатели популяции: численность, 

плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и её 

регуляция. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Гумбольдт,К.Ф.Рулье,Э.Геккель. 

Таблицыисхемы:карта«ПриродныезоныЗемли»,«Средыобитанияорганизмов», 

«Фотопериодизм»,«Популяции»,«Закономерностиростачисленностипопуляцииинфузории- 

туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений 

из разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рости развитиечеренков колеуса». 

Практическаяработа№2.«Подсчётплотностипопуляцийразныхвидоврастений». Тема 4. 

Сообщества и экологические системы (9 ч). 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, 

трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы.Пищевые 

цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: 

продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. 

Сукцессия. 
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Природныеэкосистемы.Экосистемыозёрирек.Экосистемахвойногоили широколиственного 

леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.  

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое 

вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое 

равновесие и обратная связь в биосфере.  

Круговоротывеществибиогеохимическиециклыэлементов (углерода,азота).Зональность 

биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их 

использование. Достижения биологии и охрана природы.  

Демонстрации: 

Портреты:А.Дж.Тенсли,В.Н.Сукачёв,В.И.Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные 

сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема 

широколиственноголеса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Биоценозводоёма»,«Агроценоз»,  

«Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнения 

воздуха и грунтовыхвод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации 

почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая 

структурабиосферы»,«Распространениежизнивбиосфере»,«Озоновыйэкранбиосферы»,  

«Круговоротуглеродавбиосфере»,«Круговоротазотавприроде». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные 

сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», 

гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам 

одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и 

животных. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования. 

Согласно Федеральному государственному стандарту среднего общего образования  

устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего 

образования: личностным, метапредметным и предметным.  

Вструктуре личностных результатов освоенияпредмета «Биология»выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности 

и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие 

внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей 

иисторическихтрадицийразвитиябиологическогознания,готовность и способность обучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими 

системе биологического образования, наличие экологического правосознания, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Биология»достигаются 

вединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив соответствиистрадиционнымироссийскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и 

правопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 
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Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»должныотражать 
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готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

готовностьксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решении

 учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способностьопределятьсобственнуюпозициюпоотношениюкявлениямсовременной  

жизнииобъяснятьеё; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

готовностьксотрудничествувпроцессесовместноговыполненияучебных,познавательных и 

исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении 

спорных вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к  

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

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

народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, 

понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного 

общества; 

идейнаяубеждённость,готовностьк служениюОтечествуи егозащите,ответственностьза его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи наосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии страдициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеёценности; 
готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества творческой 

личности; 

5) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью;  

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 
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6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выборбудущей профессии и реализовывать собственные жизненныепланы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 
7) экологическоговоспитания: 

экологическицелесообразноеотношениекприродекакисточникужизнина Земле, основе её 

существования; 

повышениеуровняэкологической культуры:приобретениеопытапланированияпоступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

способностьиспользоватьприобретаемыеприизучениибиологиизнанияи умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоватьсяими 

впознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,готовностикучастию в практической 

деятельности экологической направленности;  

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежду 

людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании 

рациональногонаучного мышления,созданиицелостногопредставления об 

окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;  

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового 

уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать 

ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических 

проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию 

природных ресурсов 

иформированиюновыхстандартовжизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности 

обучающихся, формируемой при изучении биологии;  

пониманиесущностиметодовпознания,используемыхв естественныхнауках,способность 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных 

фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;  

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

готовностьиспособностькнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к 

активномуполучению новыхзнанийпо биологиив соответствии сжизненнымипотребностями.  

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыпо 
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биологии на уровне среднего общего образования 

у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания,включающего способностьпонимать своёэмоциональное состояние,видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своёповедение, способностьадаптироватьсякэмоциональным изменениями проявлятьгибкость, 

быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии,включающей способностьпонимать эмоциональноесостояниедругих, учитывать 

егопри осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»включают:значимые для 

формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные 

понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания,

 используемых 

в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, 

гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и 

других), универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их 

характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями;  

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строитьлогические рассуждения (индуктивные,дедуктивные, по аналогии), выявлять  

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  
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использоватьразличныевидыдеятельностипополучениюновогознания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебныхзадач;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);  

использовать научный язык вкачествесредствапри работесбиологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,активноучаствовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительновыполненияпредлагаемойзадачи,учитывать интересыисогласованность позиций 

других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной работыприрешении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении учебной задачи;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановки 

всвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,своемуздоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачив образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

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

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решенияпоих снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругих прианализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяидругих 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 
Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовомуровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации 

и преобразованию знаний, виды деятельностипо получению новогознания и применению знаний в 

различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. 

В программепредметные результаты представленны по годам обучения.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 клвссе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;  

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность,  
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изменчивость,ростиразвитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и 

учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), 

определять границы их применимости к живым системам;  

умениевладетьметодаминаучногопознаниявбиологии:наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, 

объяснениеполученныхрезультатов,использованныхнаучныхпонятий,теорийизаконов,умение 

делать выводы на основании полученных результатов; 

умениевыделятьсущественныепризнакивирусов,клетокпрокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена 

веществипревращенияэнергиивклетке,фотосинтеза,пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенез); 

умениеприменятьполученныезнаниядляобъяснениябиологическихпроцессовиявлений, для

 принятия практических решений  в повседневной  жизни 

с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 

норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования  достижений  современной биологии 

и биотехнологий для рационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, 

сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания 

наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в 

биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать  понятийный аппарат биологии. 

Предметныерезультаты освоения учебного предмета «Биология» 

в 11 классе далжны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;  

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологическиефакторы,экосистема,продуценты,консументы,редуценты,цепи 

питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая 

теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования 

главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), 

определять границы их применимости к живым системам; 

умениевладетьметодаминаучногопознаниявбиологии:наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, 

объяснениеполученныхрезультатов,использованныхнаучныхпонятий,теорийизаконов,умение 

делать выводы на основании полученных результатов;  

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов 

иэкосистем,особенностипроцессов:наследственнойизменчивости,естественногоотбора,  
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видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на 

организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимическихциклов в биосфере;  

умениеприменятьполученныезнаниядляобъяснениябиологическихпроцессовиявлений, для

 принятия практических решений в повседневной жизни 

с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 

норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии для рационального природопользования;  

умение решать элементарные биологические задачи,составлять схемыпереноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию изнескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.  

2.1.16 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый 

уровень). 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

историив созданиирабочей программыпоучебномупредмету, ориентированнойна современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО.  

Программапоисториидает представление оцелях, общей стратегии обучения,воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное 

содержание,предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиеегопоразделами 

темам курса. 

Местоистории в системеосновного общего образования определяется егопознавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своейстраны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человекаи 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящемуОтечества.  

Задачамиизученияисторииявляются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира;  

освоениесистематическихзнанийобисторииРоссииивсеобщейистории 
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XX—началаXXIв.; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству—

многонациональномуРоссийскомугосударствувсоответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, 

в развитии, в системе координат «прошлое — настоящее — будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектнойдеятельности;вуглубленных курсах—приобретение первичногоопыта 
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исследовательскойдеятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции 

при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности);  

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияистории,– 136, в 10-11 классах по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпоистории в пределах одного класса 

может варьироваться. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Всеобщаяистория.1914—1945гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки 

ипериодизацияНовейшейистории.Изменениемирав ХХ —началеXXIв.Ключевыепроцессыи 

событияНовейшей истории. Место России в мировой истории ХХ — начала XXI в. 

МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны. 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Техническийпрогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, 

социал-демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы.  

Миримперий—наследиеXIXв.Империализм.Национализм.Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX— начале ХХв. 

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. Убийствов Сараево.

 Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 

в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. 

Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе 

воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. 

Верден. Сомма. 

Людинафронтахив тылу.Националистическаяпропаганда.Новыеметодыведениявойны. 

Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные 

переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений.  

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. 

Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного 

союза. Политические, экономические и социальные последствияПервой мировой войны.  

Мирв1918—1939гг. 

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционныесобытия1918—1919гг.вЕвропе.Ноябрьскаяреволюция 

вГермании.Веймарскаяреспублика.ОбразованиеКоминтерна.Венгерская советскаяреспублика.  

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920—1930-егг. 

Роствлияниясоциалистическихпартийипрофсоюзов.Приходлейбористов 

квластивВеликобритании.ЗарождениефашистскогодвижениявИталии; 

Б.Муссолини.Приходфашистовквластииутверждениетоталитарногорежима в Италии.  

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929— 

1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления исоциально-политическиепоследствия кризиса. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 



220  

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. 

ПодготовкаГермании к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920 — 

1930-х гг. 

Борьбапротивугрозыфашизма.Тактикаединогорабочегофронта и Народного фронта. 

Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 

Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции 

европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Поражение Испанской Республики. 

СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918—1930-егг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований 

М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925—1927 гг. в Китае. 

Режим Чан Кайшии гражданскаявойна скоммунистами.«Великийпоход»Красной армии Китая. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919—1939 гг. Индийский национальный 

конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканскаяреволюция1910—1917гг.,ееитогиизначение.Реформы 

иреволюционныедвижениявлатиноамериканскихстранах.Народныйфронт в Чили.  

Международныеотношенияв1920—1930-хгг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-х гг.(Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход 

СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана—Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика  

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и егопоследствия.  

Развитиекультурыв1914—1930-хгг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920—1930-хгг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературеи художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение.  

Втораямироваявойна(4ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром 

Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.  

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

ГерманиинаСССР.Планы ГерманиивотношенииСССР; план «Барбаросса»,план «Ост».Начало 

Великой Отечественной войны. Ход событий 

на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление 

США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война вЮгославии.  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне 

на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».  

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступлениесоюзников.ВоенныеоперацииКраснойАрмиив1944—1945гг.,ихрольв 
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освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских 

странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 

конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны.  

Обобщение. 

История России.1914—1945 гг. 

Введение.РоссиявначалеХХв. 

РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюции(1914—1922). Россия в 

Первой мировой войне (1914—1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитическиеивоенно-стратегическиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-

германскомиКавказскомфронтах,взаимодействиессоюзникамипо Антанте. Брусиловский прорыв 

и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального 

разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма 

ивосприятиевойныобществом.Содействиегражданскогонаселенияармии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда 

в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великаяроссийскаяреволюция(1917—1922). 

Понятие Великой российской революции,продолжавшейся от свержениясамодержавиядо 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. 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 революционных событий 1917 г. Февраль—март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия,фронт,национальныерегионы.ФормированиеВременногоправительстваипрограмма его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна — 

лето1917г.:зыбкоеравновесиеполитических силпри ростевлияниябольшевиков воглавесВ.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение 

Временногоправительстваивзятиевластибольшевиками25октября(7ноября)1917г. В. И. Ленин как 

политический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 
Первыемероприятиябольшевиковвполитической, экономической 

и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. 

Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. 

Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советыкакформавласти.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧКпоборьбе сконтрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая  
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КонституцияРСФСР1918г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установление советской власти в центреи на местах осенью 1917 —весной 1918 г.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. 

Положение населения на территорияхантибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды 

и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и 

белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии, в Сибирии 

наДальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армииВрангеля 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 г. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

СозданиеГосударственнойкомиссиипопросвещениюиПролеткульта.Нагляднаяагитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия 

полов. 

Повседневнаяжизнь.Городскойбыт:бесплатныйтранспорт,товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914—1922 гг. 

СоветскийСоюзв1920—1930-егг. 

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 другие 

Кронштадтское восстание. 

Отказбольшевиковот «военного коммунизма»ипереходк новойэкономическойполитике 

(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР 

званияГероя Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуацияв Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920 -е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.  

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленинаиборьбазавласть. Ситуациявпартиии возрастание 

роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу1920-хгг. 

Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин. 

Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей«эксплуататорских классов». Деревенскийсоциум:кулаки,середнякии  
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бедняки.Сельскохозяйственныекоммуны,артелииТОЗы. 

СоветскийСоюзв1929—1941гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. 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. 

Сопротивлениекрестьян. Становлениеколхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932— 

1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- 

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры.Ужесточение цензуры.  

«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг.Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. 

Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920—1930-егг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.  

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание 

национальнойписьменностиисменаалфавитов.ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культураи 

идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) 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. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к 

традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно- 

спортивные организации. Материнство и детство в 1930-егг. Жизнь в деревне. 

ВнешняяполитикаСССРв1920—1930-егг. 

Внешняяполитика:откурсанамировуюреволюциюкконцепциипостроениясоциализмав 

однойстране.ДеятельностьКоминтернакакинструментамировой революции.ДоговорвРапалло. 

Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в ЛигуНаций.  
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Возрастаниеугрозымировойвойны.Попыткиорганизоватьсистемуколлективной 
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безопасностивЕвропе.Советскиедобровольцыв ИспанииивКитае. Вооруженныеконфликтына 

озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Мюнхенскийдоговор 

1938г.иугрозамеждународнойизоляцииСССР.Заключениедоговора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. 

Нашкрайв1920—1930-егг.(1ч) 

Великая Отечественная война (1941—1945) 

Первыйпериодвойны(июнь1941 —осень1942г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. Рольпартиивмобилизациисилнаотпорврагу.Созданиедивизийнародногоополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.  

БитвазаМоскву.Наступлениегитлеровскихвойск:Москванаосадномположении. Парад7 

ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгромнемецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой — весной 1942 г. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.  

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 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. 

Кореннойпереломвходевойны(осень1942—1943г.) 

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. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значениепобеды Красной Армии под Сталинградом.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сраженияподПрохоровкойиОбоянью.Переходсоветскихвойсквнаступление.Итогиизначение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

ОсвобождениеКиева.ИтогинаступленияКраснойАрмиилетом—осенью1943г.СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победынад 

врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. 

Человекивойна:единствофронтаитыла. 

«Вседляфронта,вседляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Рольженщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. 

Повседневностьвоенноговремени.Фронтоваяповседневность.Боевоебратство.Женщины 
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навойне.Письма сфронтаина фронт.Повседневностьв советском тылу.Военнаядисциплинана 

производстве.Карточнаясистема и нормы снабженияв городах.Положениев деревне.Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к 

сопротивлениюврагу.Советскиеписатели,композиторы,художники,ученые в условиях войны. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи 

с союзниками. 

Победа СССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны (1944 — 

сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства 

и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и ихпоследствия.  

СозданиеООН.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников.Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССРв победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты 

мира. 

Нашкрайв1941—1945гг. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Всеобщаяистория.1945—2022гг. 

Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход отиндустриальногокпостиндустриальному,информационномуобществу.Измененияна 

карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование 

новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 

СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. 

Совет экономической взаимопомощи. Формированиедвух военно-политических блоков (НАТО и 

ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьбапротив 

расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 

политикаСШАвовторойполовинеХХ—началеXXIв. РазвитиеотношенийсСССР,Российской 

Федерацией. 

СтраныЗападнойЕвропы.Экономическаяиполитическаяситуацияв первыепослевоенные 

годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные  
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шестидесятые». «Скандинавскаямодель»социально-экономическогоразвития.Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз.  

СтраныЦентральнойиВосточнойЕвропывовторойполовине ХХ — начале XXI в. Революции 

второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступленияв 

ГДР(1953),Польшеи Венгрии(1956).Югославскаямодель социализма.Пражская весна 1968  г. и ее 

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССРи странывосточногоблока. 

Революции1989—1990гг.встранахЦентральнойи ВосточнойЕвропы. Распад ОВД, СЭВ. 

Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

ОбретениенезависимостиивыборпутейразвитиястранамиАзиииАфрики. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистическийэксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970 -х — 

1980-хгг.иихпоследствия; современноеразвитие. РазделениеВьетнамаиКореинагосударствас 

разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; 

внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.  

Успехимодернизации.ЯпонияпослеВтороймировойвойны:отпоражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская революция. 

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ— 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010 -х гг. Гражданская 

война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на 

югеАфрики и ее падение. Сепаратизм. Гражданскиевойны и этнические конфликты в Африке.  

СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской 

Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в 

конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине 1940-х — 2020-х гг. Международные 

кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская 

война,войныв Индокитае,Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис).СозданиеДвижения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг. 

Договор озапрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор онераспространении ядерного 

оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников ОВД в 

Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по ЗападномуБерлину). Договоры об ограничении стратегических  
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вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе(Хельсинки, 1975 г.). 

ВводсоветскихвойсквАфганистан(1979).Возвращениекполитикехолоднойвойны. Наращивание

 стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советскойконцепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточногоблока.РоссийскаяФедерация—правопреемникСССРнамеждународнойарене. 

ОбразованиеСНГ. 

МеждународныеотношениявконцеХХ—началеXXIв.Отбиполярного 

кмногополюсномумиру.Региональнаяимежрегиональнаяинтеграция.Россияв современном мире: 

восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций 

Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое 

сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.  

РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Развитиенаукивовторойполовине ХХ —началеXXIв.(ядерная физика,химия,биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.  

Современныймир. 

Глобальныепроблемычеловечества.Существованиеираспространениеядерногооружия. 

Проблемаприродныхресурсовиэкологии.Проблемабеженцев.Эпидемиивсовременноммире. 

Обобщение. 

ИсторияРоссии.1945—2022гг. 

Введение 

СССРв1945—1991гг. 

СССРв1945—1953гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсыиприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономики и  переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центри национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Роствлияния СССРна международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССРвсередине1950-х—первойполовине1960-хгг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступленияоттепели вполитике,экономике,культурной сфере. XX съезд партиии разоблачение 

культаличностиСталина.РеакциянадокладХрущевавстранеимире.Началореабилитации  
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жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и 

наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярныеформыдосуга.Неофициальнаякультура.Хрущевиинтеллигенция.Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. 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. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.  

Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправления 

ксовнархозам.Расширениеправсоюзныхреспублик.Изменениявсоциальнойи 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.  

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.  

Внешняяполитика.СССРистраныЗапада.Международныевоенно-политическиекризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конецоттепели.Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти. 

Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С.Хрущева. 

Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х—начале1980-хгг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК.Трудности развитияагропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневностьвгородеивдеревне. Ростсоциальноймобильности. Миграциянаселенияв 

крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

РазвитиефизкультурыиспортавСССР.XXIIлетниеОлимпийскиеигры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием.

 Судебные процессы. Цензура 

и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки.ВводвойсквАфганистан.Подъемантикоммунистических настроенийвВосточной  
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Европе.Кризиспросоветскихрежимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

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 еепротиворечивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм.Политизацияжизни и подъем гражданской активности населения. 

Либерализацияцензуры.Общественныенастроенияи дискуссиив обществе.Отказотдогматизма в 

идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. 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. 

Демократизациясоветскойполитическойсистемы.XIXконференцияКПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы  первой 

волны, их лидеры и программы. 

Подъем  национальных движений, нагнетание националистических 

и сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции 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. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 

политического кризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново- Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политич еский 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной 

системыснабжения.Реалии1991г.:конфискационнаяденежнаяреформа,трехкратноеповышение 

государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попыткагосударственногопереворотававгусте1991г.ПланыГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ).  

РеакциямировогосообществанараспадСССР.РоссиякакпреемникСССР на международной 

арене. 

Нашкрайв1945—1991гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992—2022 гг. 

Становление новой России (1992—1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучернаяприватизация.Гиперинфляция,ростцени  
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падение жизненного уровня населения. Безработица.Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом.Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 

1993 г. 

и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений 

в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов.Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики отмировыхц ен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации 

(далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризисобразования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностныхориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.Россия—правопреемникСССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения сСШАи 

странамиЗапада.Россиянапостсоветскомпространстве. СНГи союз Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политическиепартии и движения 1990-х гг.,их лидеры и платформы. Кризисцентральной власти. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в 

Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россияв ХХIв.:вызовывремениизадачимодернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. 

УрегулированиекризисавЧеченскойРеспублике.Построениевертикаливласти и гражданское 

общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и 

продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов.  

ПрезидентД.А.Медведев,премьер-министрВ.В.Путин.Основныенаправлениявнешнейи 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.  

ИзбраниеВ.В.ПутинаПрезидентомРоссийскойФедерациив2012г. и переизбрание на новый 

срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в 

Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной 

реформы (2020). 

НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР.Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 

конституционнойреформы. Снижение среднейпродолжительности жизни и  
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тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработкасемейнойполитикиимерыпопоощрениюрождаемости.Пропагандаспортаиздоровогообр

азажизнииихрезультаты.XXIIОлимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), 

успехи российских спортсменов, допинговые 

скандалыиихпоследствиядляроссийскогоспорта.Чемпионатмира по футболуи открытие нового 

образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разныхслоев населения. Постановкагосударством вопроса 

о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в 

глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующихпозицийРоссиивмеждународных отношениях.Современнаяконцепцияроссийской 

внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в 

преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры 

НАТОкроссийскимграницамиответныемеры.ОдностороннийвыходСША 

измеждународныхсоглашенийпоконтролюнадвооружениямиипоследствия для России. Создание 

Россией нового высокоточного оружия и реакцияв мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в 

Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

Государственныйпереворот наУкраине2014г.ипозиция России. ВоссоединениеКрымаи 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и ихпоследствия. 

Россиявборьбескоронавируснойпандемией,оказание помощизарубежнымстранам.Мир и 

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образованияинауки. Модернизацияобразовательнойсистемы.Основныедостижения российских 

ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные 

конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Нашкрайв1992—2022гг. 

Итоговое обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории 

на уровне среднего общего образования.  

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прави 
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обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность кгуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности  перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;  

3) всфередуховно-нравственноговоспитания:личностноеосмысление и принятие сущности 

и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно- нравственных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания 

семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру,современнойкультуре,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, 

труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения(втомчисленаосновепримеровиз истории);представлениеобидеалахгармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношениек своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственныежизненныепланы;мотивацияиспособностькобразованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

активноенеприятиедействий, приносящих вред окружающей природнойи социальной среде;  

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующегосовременномууровнюразвитияисторическойнаукииобщественнойпрактики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к 

осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории. 
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9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включаяспособность осознавать на примерахисторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в 

известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремлениек достижению цели и успеху, оптимизм,инициативность, умениедействовать,исходя из 

своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные 

отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоцийс 

учетом позиций и мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять целидеятельности, задаватьпараметрыикритерииих достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихсяресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; владеть 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализобъекта всоответствии спринципомисторизма,основными 

процедурами исторического познания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформетаблиц,схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений;  

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

сравниватьсобытия,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляяобщиечертыи 

различия; 

формулироватьиобосновыватьвыводы; 
соотносить полученный результат с имеющимся историческим 

знанием;определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в  

современном общественном контексте. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие)— извлекать,

 сопоставлять, систематизировать 

и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверностиизначенииинформацииисточника(попредложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современныхинформационных и коммуникационных технологий с  
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соблюдениемправовыхиэтическихнорм,требованийинформационнойбезопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

и современном мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности,выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок; 

излагатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойдеятельностилюдейкак 

эффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпо истории, в 

том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 

с другими членами команды; 

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владениеприемамисамоконтроля:осуществлятьсамоконтроль,рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятиесебяидругих:осознаватьсвоидостиженияислабыестороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 

мотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признаватьсвоеправоиправо 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решенияучебных 

задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессахХХ—началаXXIв.,знаниедостиженийстраны иеенарода; 

умениехарактеризоватьисторическоезначениеРоссийской революции,Гражданской 

войны,новойэкономическойполитики, индустриализации и коллективизации 

в Союзе Советских Социалистических Республик,решающую роль СССРв победенад нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причиниследствийраспадаСССР,возрожденияРоссийскойФедерациикакмировойдержавы, 

воссоединения Крыма 

сРоссией,специальнойвоеннойоперациинаУкраинеидругихважнейшихсобытийХХ —начала XXI 

в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

историческихличностей, внесшихзначительныйвкладв социально-экономическое,политическое и 

культурное развитие России в ХХ —начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории ХХ — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 
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эпоху;формулироватьи обосновыватьсобственнуюточку зрения(версию,оценку)с опоройна  
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фактическийматериал,втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии 

с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;  

5) умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временны́есвязи 

историческихсобытий,явлений,процессов;характеризоватьихитоги;соотноситьсобытия истории 
родного края и истории России вХХ — начале XXI в.;определять современников исторических

 событий истории России и человечества в целом в 
ХХ — начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

историческиеисточникиразныхтипов(письменные,вещественные,аудиовизуальные)поистории 

России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекс тную 

информацию при работе с историческими источниками;  

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту 

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности;  

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России 

и зарубежных стран ХХ — начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленнуюв 

различныхисточниках;формализоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — нарегиональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);  

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России;  

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защитеОтечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории;  

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ — 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо учитывать,что достижение

 предметных  результатов  предполагает 

не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к 

важнейшимсобытиям,  явлениям, процессам истории нашей страны 

с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания 

духовных и материальных факторов поступательного развития российского общества в 

предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX — начала XXI в., 

осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков 

истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, 

процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 

материалом урока. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральскаяреволюция1917г.Двоевластие.Октябрьскаяреволюция.Первые 
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преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.  

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.  

5) СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР имировая социалистическая система. Причины распада СоветскогоСоюза.  

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

РоссийскойФедерациикаквеликойдержавывХХIв.Экономическаяисоциальнаямодернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщаяистория»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-егг. Великая депрессия и еепроявления в различных странах. «Новый курс» 

вСША.Германскийнацизм.Народный фронт.Политика «умиротворенияагрессора».Культурное 

развитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис2022 г. и его влияниена мировую систему.  

Предметныерезультатыизученияисториив10классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914—1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно- 

технологических успехов. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914—

1945гг.,умениемверноинтерпретироватьисторическиефакты,даватьимоценку,умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1914—1945гг.,объяснятьихособую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительныхсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914—1945гг., ихзначение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткам 
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фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914—1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад 

всоциально-экономическое,политическоеикультурноеразвитиеРоссии в 1914—1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использованииметодовобученияивоспитания,таккак,кромезнаний об исторической личности, 

школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии 1914—1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

историиРоссии1914—1945гг.,оцениватьзначениеихдеятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России;  

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной 

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

Россииивсемирнойистории1914—1945гг.иихучастников,образажизнилюдейиегоизменения 

вНовейшую эпоху;формулироватьи обосновыватьсобственную точкузрения(версию,оценку) с 

опорой на фактический материал, в том числеиспользуя источники разных типов.  

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

объяснятьсмыслизученных/изучаемыхисторическихпонятийитерминовиз истории России, 

и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейсописаниемиоценкойих 

деятельности;характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах  в 1914— 

1945 гг., анализируя изменения, происшедшиев течение рассматриваемого периода;  

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914 —1945 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памят ников 

культуры,определятьжанр,стиль,особенноститехническихи художественныхприемов создания 

памятников культуры; 

представлятьрезультатысамостоятельногоизученияисторическойинформацииизистории 

Россиии всемирной истории 1914—1945 гг. вформе сложного плана, конспекта, реферата; 

определятьиобъяснятьсопоройнафактическийматериалсвоеотношение 

кнаиболеезначительнымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссиии зарубежных стран 

1914—1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;  

самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбыть использованы 

для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссииивсемирнойистории1914 —

1945гг.;сравниватьпредложеннуюаргументацию, выбирать  
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наиболееаргументированнуюпозицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914— 

1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.  

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссии и зарубежных стран 1914—

1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения,  гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиями 

другим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945 

гг.; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914—1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы;  

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 
исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

ихитоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссии в 1914—1945 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов;  

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 
1914—1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;  

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран1914—1945 

гг.; 

определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссиии 

человечествавцелом1914—1945гг. 

128.5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные , 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссии 
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ивсемирнойистории1914—1945гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определятьнаосновеинформации,представленнойвписьменномисторическомисточнике , 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссии и зарубежных стран 

1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапоисторииРоссии и зарубежных стран 

1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотноситьвещественный исторический источник спериодом, ккоторому он относитсяи 

другие);используя контекстную информацию, описыватьвещественный исторический источник; 

проводитьатрибуциювизуальныхиаудиовизуальныхисторическихисточниковпоистории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник.  

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту 

идостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисторическойдействительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных историческихисточников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории Россиии зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России изарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности.  

Умениеанализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставленияучебныхпроектовпо 

новейшейистории,втомчисле—нарегиональномматериале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 
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иумений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации,характерныепризнаки описываемых событий(явлений, процессов)истории России и  

зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

историиРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.исоставлять на его основе план, таблицу, схему;  

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселениянародов,государства,места расположенияпамятниковкультурыидругие),изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойи рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту;  

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

историческихкартах(схемах)поисторииРоссииизарубежныхстран 1914— 1945 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы;  

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономическихи 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы;  

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схеме 

поисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.,синформацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации;  

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации 

истатистическойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстран 1914— 1945 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 —

1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории, 

дляучастиявподготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии1914—1945гг., в том числена 

региональном материале, сиспользованием ресурсов библиотек, музеев и других.  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России.  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны 

как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми 

народами России. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

понимать особенности политического, социально-экономическогои историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально- 

экономического и культурного развития России; 
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понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 

1914—1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского языка и речевого этикета. 

Умениезащищатьисторическую правду,недопускатьумаленияподвиганарода 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.  

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать 

и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории 

России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используязнанияпоисторииРоссииизарубежныхстран 1914— 1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганарода  при защите 

Отечества. 

Знаниеключевыхсобытий,основныхдатиэтаповисторииРоссии и мира в 1914—

1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.  

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.  

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-егг. Великая депрессия и еепроявления в различных странах. «Новый курс» 

вСША.Германскийнацизм.Народный фронт.Политика «умиротворенияагрессора».Культурное 

развитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественной  

ивсеобщейистории1914—1945гг.; 
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называтьдатыважнейшихсобытий ипроцессов отечественнойи всеобщей истории 1914— 

1945 гг.; 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории1914— 

1945 гг., 

делатьвыводыотенденцияхразвитиясвоейстраныидругихстранвданныйпериод; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 

1914—1945гг. 
Предметныерезультатыизученияисториив11классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческоезначение советскихнаучно-технологических успехов,освоениякосмоса;понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединенияКрымасРоссией,специальнойвоеннойоперациинаУкраине и других важнейших 

событий 1945—2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945—

2022гг.,умениемверноинтерпретироватьисторическиефакты,даватьимоценку,умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания.  

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии 1945—2022гг.,объяснятьихособую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительныхсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1945—2022гг., ихзначение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945—2022 гг. 

Знаниеименисторическихличностей,внесшихзначительныйвклад всоциально-

экономическое,политическоеикультурноеразвитиеРоссии в 1945—2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использованииметодовобученияивоспитания,таккак,кромезнаний об исторической личности, 

обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии 1945—2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

историиРоссии1945—2022гг.,оцениватьзначениеихдеятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России;  

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной 

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

Россииивсемирной истории1945—2022гг.иихучастников,образажизнилюдейи егоизменения  
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вНовейшую эпоху;формулироватьи обосновывать собственную точкузрения(версию,оценку) с 

опорой на фактический материал, 

в том числе используя источники разных типов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

объяснятьсмыслизученных(изучаемых)историческихпонятийитерминов из истории России, 

и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной  в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие;  

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейсописаниемиоценкойих 

деятельности;характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945— 

2022 гг., анализируя изменения, происшедшиев течение рассматриваемого периода;  

представлятьописание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры,определятьжанр,стиль, особенноститехническихи художественныхприемов создания 

памятников культуры; 

представлятьрезультатысамостоятельногоизученияисторическойинформацииизистории 

Россиии всемирной истории 1945—2022гг. вформе сложного плана, конспекта, реферата; 

определятьиобъяснятьсопоройнафактическийматериалсвоеотношение 

кнаиболеезначительнымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссиии зарубежных стран 

1945—2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбыть использованы 

для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулироватьаргументыдляподтверждения(опровержения)собственнойилипредложенной

точкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссии и всемирной истории 1945—2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.  

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 — 

2022 гг.; систематизировать историческую информацию 

в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссии и зарубежных стран 1945—

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;  

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиями 

другим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022 

гг.; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности(корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1945—2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.посамостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы;  
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наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 
их итоги; соотноситьсобытия историиродного края и истории России  

в 1945—2022 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1945—2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов;  

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 
1945—2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;  

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран1945—2022 

гг.; 

определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссиии 

человечествавцелом1945—2022гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

историческиеисточникиразныхтипов(письменные,вещественные, аудиовизуальные)поистории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками.  

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссии и всемирной 

истории 1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определятьнаосновеинформации,представленнойвписьменномисторическомисточнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссии и зарубежных стран 

1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапоисторииРоссии и зарубежных стран 

1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников поистории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотноситьвещественный исторический источник спериодом, ккоторому он относитсяи 

другие);используя контекстную информацию, описыватьвещественный исторический источник; 
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проводитьатрибуциювизуальныхиаудиовизуальныхисторическихисточниковпоистории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник.  

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту 

идостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисторическойдействительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности.  

Умениеанализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 —2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставленияучебныхпроектовпо 

новейшей истории, в том числе на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации,характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов)истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу,  

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселениянародов,государства,места расположенияпамятниковкультурыидругие),изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойи рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту;  

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;  

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы;  

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте(схеме)по истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией 
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изаутентичныхисторическихисточниковиисточниковисторическойинформации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации 

истатистическойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстран 1945— 2022 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,  

дляучастиявподготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии1945—2022гг., в том числена 

региональном материале, сиспользованием ресурсов библиотек, музеев и других.  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России.  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развитиянашей страны какмногонациональногогосударства,важности уваженияи 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений:  

понимать особенности политического, социально-экономическогои историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защитыРодины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально- 

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разнойкоммуникативной направленности взависимости отцелей, 

сферыи ситуацииобщенияс соблюдениемнормсовременногорусскогоязыкаи речевогоэтикета. 

128.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа  

призащитеОтечества,готовностьдаватьотпорфальсификациямроссийскойистории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

Россииизарубежныхстран1945—2022гг.,осознаватьипониматьценностьсопричастностисвоей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;  

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессахистории России и зарубежных стран 1945 — 2022гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганарода при защите 

Отечества. 

Знаниеключевыхсобытий, основныхдати этаповисторииРоссииимирав1945—2022гг.; 

выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории;важнейшихдостиженийкультуры,  



249  

ценностныхориентиров. 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР имировая социалистическая система. Причины распада СоветскогоСоюза.  

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

РоссийскойФедерациикаквеликойдержавывХХIв.Экономическаяисоциальнаямодернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада.  

2) Распадколониальныхимперий.РазвитиестранАзии,АфрикииЛатинскойАмерики. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество.  

3) Современныймир: глобализацияидеглобализация.Геополитическийкризис2022г. и его 

влияние на мировую систему. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной 

и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории1945— 

2022 гг.; 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории1945— 2022 

гг.,делатьвыводыо тенденцияхразвитиясвоей страныи другихстран в данный период;  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствияважнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(базовый уровень). 

Федаральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

Пояснительнаязаписка. 

Программапообществознаниюсоставленанаосновеположений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с учётом 

федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия для 

формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывномуобразованию,труду итворческомусамовыражению,взаимодействиюсдругими  
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людьминаблагочеловекаиобщества. 

Изучениеобществознания,включающегознанияороссийскомобществе и 

направленияхегоразвития в современных условиях, об основахконституционного строя нашей 

страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. 

Целямиобществоведческогообразованиянауровнесреднегообщегообразованиявляются: 

воспитание общероссийскойидентичности,гражданскойответственности,основаннойна  

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

развитиеличностивпериодраннейюности,становлениееедуховно-нравственныхпозиций и 

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных  и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины  

общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать 

требованиякличностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательной 

программы, представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельногорешенияучебно-познавательных,исследовательскихзадач,атакжев проектной 

деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.  

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы,  регулирующие 

общественныеотношения; социальныероличеловека,егоправа,свободыиобязанностикакчлена 

обществаигражданинаРоссийскойФедерации;особенности современногороссийского общества в 

единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; 

различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также 

взаимодействиялюдейисоциальныхгруппсосновнымиинститутамигосударстваигражданского 

общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.  

Освоениесодержанияобществоведческого образованияосуществляетсяв 

соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на 

уровне среднего общего образования: 

определениеучебногосодержаниянаучнойипрактическойзначимостьювключаемыхв его 

положенийипедагогическимицелямиучебногопредмета сучетомпознавательныхвозможностей 

учащихся старшего подросткового возраста;  

представлениев содержанииучебногопредметаосновныхсфержизниобщества,типичных 

видовчеловеческойдеятельностивинформационномобществе,условийэкономическогоразвития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов 

общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем;  

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией),и компетентностей,имеющих универсальное значение для различных видов  
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деятельностиипривыборепрофессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в миреи противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках.  

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в: 

изученииновоготеоретическогосодержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоенииобучающимисябазовыхметодовсоциальногопознания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии;  

расширениии совершенствованиипознавательных,исследовательских,проектныхумений, 

которые осваивают обучающиеся, и возможностей 

их применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового 

возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества.Общественныепотребностии социальныеинституты.Признакии функции 

социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его 

особенности.Рольмассовойкоммуникациивсовременномобществе.Многообразиепутей иформ 

общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, 

его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые 

последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. 

Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение.  

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально- 

гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного 

познания в социально-гуманитарных науках. 

РоссийскоеобществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIв. 

Духовная культура. 

Духовнаядеятельностьчеловека.Духовныеценностироссийскогообщества.Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Народная, массоваяи элитарная культура.  

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 
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обществе. Направлениянаучно-технологического развитияинаучные достиженияРоссийской  
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Федерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровыеобразовательные ресурсы.  

Религия,еёрольвжизниобществаичеловека.Мировыеинациональныерелигии. 

Значениеподдержания межконфессионального мирав Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство,егоосновныефункции.Особенностиискусствакакформыдуховнойкультуры. 

Достижениясовременногороссийскогоискусства. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностивсфере науки,образования, искусства. Экономическая 

жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. 

Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов.  

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, 

земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в 

Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица.Причины ивидыбезработицы. ГосударственнаяполитикаРоссийской Федерациив 

области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.  

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельностив экономической и финансовой сферах.  

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации.  

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система.Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежныеагрегаты. Монетарная политика Банка России. 

Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая 

система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация 

экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт 

и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. 

Государственное регулирование внешней торговли.  

Содержаниеобученияв11классе. 

Социальная сфера. 

Социальныеобщности,группы,ихтипы.Социальнаястратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества вРоссийскойФедерации.  

Положениеиндивидавобществе.Социальныестатусыироли.Социальнаямобильность,ее 

формы и каналы в современном российском обществе.  

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденцииразвитиясемьивсовременноммире.МерысоциальнойподдержкисемьивРоссийской 

Федерации. Помощь государства многодетным семьям.  

Миграционныепроцессывсовременноммире.Этническиеобщности.Нации и

 межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы 

их предотвращенияипутиразрешения.Конституционные принципынациональнойполитикив  
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РоссийскойФедерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

Политическаясфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической 

системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма 

правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим. 

Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 

политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной 

безопасности 

вРоссийскойФедерации.ГосударственнаяполитикаРоссийскойФедерации по противодействию 

экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль 

в обществе. Основные идейно-политические течения современности.  

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,  

смешанная. Избирательная системаРоссийской Федерации.  

Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации.  

ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты,их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулированиеотношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних работников.  

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права 
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иобязанностиналогоплательщиков.Ответственностьзаналоговыеправонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на 

обучение в образовательные организации среднего профессионального 

и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическоезаконодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права 

на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные принципыгражданского процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Уголовныйпроцесс,егопринципыистадии.Участникиуголовногопроцесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.  

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  

идемократическихценностей;уважениеценностейиныхкультур,конфессий; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувства ответственностиперед Родиной,гордости засвойкрай,своюРодину,свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к  служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношениек своим родителям, созданию семьи наосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии страдициями народов России;  
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4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании;  

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;  

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениижизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежду 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуальнои в группе; мотивация к познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способностьпонимать своеэмоциональное состояние,видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своеповедение, способностьадаптироватьсяк эмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость, 

быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 
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иуспеху,оптимизм,инициативность,умение действовать,исходяизсвоих возможностей;  
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готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; 

эмпатии,включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьсоциальнуюпроблему,рассматриватьее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов;  

определятьцелипознавательнойдеятельности,задаватьпараметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем, в том числе учебно-

познавательных. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчисле при создании учебных и 

социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязисоциальныхявленийипроцессови актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям, возникающимв процессепознания социальныхобъектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт;  

уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхипроцессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения;ставить проблемы и задачи,допускающие альтернативные 

решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 
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с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  
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владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную формупредставления и визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 

значениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность; 

выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательной деятельности 

и в жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной 

и практической деятельности, в межличностных отношениях;  

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыборстратегийповедения,решенийприналичииальтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;  

оцениватьприобретенныйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: понимать 

ииспользовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакомандыв общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагатьновыеучебныеисследовательскиеисоциальныепроекты,оцениватьидеис позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлятьпозитивное стратегическоеповедениевразличных ситуациях,проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
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соответствиерезультатовцелям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;  

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;приниматьмотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности;  

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях 

развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных от-ношений и 

сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; 

формахи методах мышления;особенностях профессиональной деятельностив области науки;  

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об(о)экономикекакнаукеихозяйстве,ролигосударствавэкономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах.  

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма,историческогоединстванародовРоссии,преемственностиисториинашейРодины, 

осознанияценностикультурыРоссииитрадицийнародовРоссии,общественнойстабильности 

ицелостностигосударстванапримерахразделов«Человеквобществе»,«Духовнаякультура»,  

«Экономическаяжизньобщества». 
Владетьумениями определять смысл,различатьпризнакинаучныхпонятийииспользовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений 

российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской 

Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, 

мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, 

элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицироватьи типологизироватьна основепредложенныхкритериев используемыев 

социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 
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действительности,втомчисле:видыиформыдеятельности;формыпознания,культуры;виды  
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знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Владетьумениямиустанавливать,выявлять,объяснятьиконкретизироватьпримерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной культуры; уровнейи методовнаучного познания; мышления  и 

деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального 

познания;народной,массовойиэлитарнойкультуры;экономическойдеятельностиипроблем 

устойчивогоразвития;макроэкономическихпоказателейикачестважизни;спросаипредложения; 

характеризоватьпричиныипоследствияпреобразованийвдуховной,экономической сферах 

жизнироссийскогообщества; противоречивогохарактераобщественногопрогресса; глобализации; 

культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном 

обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальныхинститутов;морали;искусства;экономическиефункциигосударства;Центрального 

банка Российской Федерации;налоговой системы Российской Федерации;предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений спомощью различныхзнаковых систем,в  

томчислевтаблицах,схемах,диаграммах,графиках. 
Иметь представления о методах изучениясоциальных явлений и процессов в социальных 

науках,включаяуниверсальныеметодынауки,атакжеспециальныеметодысоциального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод,  социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития,российском обществе,об угрозахи вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, 

направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовыеакты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ;  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученныезнанияоб обществе, оегодуховнойкультуреиэкономической жизни, очеловеке, его 

познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,  

анализировать неадаптированные тексты.  

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в 

деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста;  
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взаимосвязиэкономическойсвободыисоциальнойответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и 

социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных 

ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; 

значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

выборе способов рациональногоэкономическогоповедениялюдей, особенностяхтрудамолодежи в 

условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта.  

Применятьзнанияофинансахибюджетном регулированииприпользованиифинансовыми 

услугамииинструментами, втомчисленаходить, анализироватьииспользовать информациюдля 

принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными 

финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом 

основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности.  

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познаниявсоциально-гуманитарныхнауках,духовнойкультуры,экономическойжизниобщества, в 

том числепоступающую по каналам сетевыхкоммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации;даватьоценкудействиямлюдейвтипичных(модельных)ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая 

нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.  

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, осемье 

как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

политики в Российской Федерации, в том числев области поддержки семьи;  

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации,системеправ,свободи обязанностейчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации, 

правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма,историческогоединстванародовРоссии,преемственностиисториинашейРодины, 

осознанияценностикультурыРоссииитрадицийнародовРоссии,общественнойстабильности и 

целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации».  

Владетьумениямиопределятьсмысл,различатьпризнакинаучныхпонятийииспользовать 
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понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группыи отношения междуними, социальная стратификация, социальное 

неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, 

этническиеобщности,нация,социальныенормы,социальныйконтрольи самоконтроль, социальный 

конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая 

система, государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, 

политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма 

права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 

нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, 

гражданство Российской Федерации, налог;  

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизироватьна основепредложенныхкритериев используемыев 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, втом 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные 

нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательныхи партийныхсистем,политическихидеологий;правовыенормы;отрасли и институты 

права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; 

правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; 

способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые 

формыюридическихлиц;праваиобязанностиродителейидетей;праваиобязанностиработников и 

работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и 

обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; 

виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.  

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей;  

приводитьпримерывзаимосвязисоциальной,политическойидругихсфержизниобщества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений  в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различныхзнаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, 

политическое прогнозирование. 

Применять знания,полученныепри изучении разделов «Социальнаясфера»,Политическая 

сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики вРоссийской Федерации, правовомрегулировании  
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общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовыеакты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлятьпоискполитическойиправовойинформации,представленнойв различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев,  делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная 

сфера»,«Политическаясфера»,«Правовоерегулированиеобщественныхотношений в Российской  

Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

с опорой на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической 

сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.  

Использоватьполитическиеиправовыезнаниядлявзаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерациисобственныесужденияиаргументыпопроблемам социальноймобильности,ееформ и 

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития 

семьи;участиясубъектовполитикивполитическомпроцессе;опасностикоррупции и необходимости 

борьбы сней; соотношения прав и свобод человека собязанностями и правовой ответственностью; 

использоватьключевыепонятия,теоретическиеположения,втомчисле 

о(об)социальнойструктурероссийскогообщества;ролисемьивжизниличности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политическойсистемы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; 

механизмахзащитыправчеловека;особенностяхтрудовыхправоотношенийнесовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных 

слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 

устройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; 

государственномсуверенитете;избирательнойсистемевРоссийскойФедерации;государственной 

службе и статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской 

Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; 

правовом регулированииоказания образовательных услуг;порядкеприемана работу,заключения и 

расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых 

прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

Применятьзнаниеоправахиобязанностяхпотребителяфинансовыхуслуг, 
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зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социальноговзаимодействия,политическихсобытий,правовыхотношений,содержащиесяв 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с 

точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.  

Самостоятельнооцениватьиприниматьрешения,выявлятьспомощьюполученных знаний 

наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 

социальныхи межличностныхконфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с 

точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.  

 

2.1.20 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый 

уровень). 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(предметнаяобласть 
«Общественно-научныепредметы») (далее соответственно – программа погеографии,география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по географии составлена на основе требований 

к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и подлежит 

непосредственному применениюпри реализации обязательнойчасти образовательнойпрограммы 

основного общего образования. 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФГОССОО 

кличностным,метапредметным и предметным результатам освоения образовательныхпрограмм.  

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание,предусматриваетраспределениеегопоклассами структурированиеегопоразделами 

темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможностипредмета 

для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных 

систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт 

возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности — 

способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.  

География ‒ это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образованияв области естественных и общественныхнаук.  

Восновусодержания географии положено изучение единого 

и одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. 

Факторами,определяющимисодержательнуючасть,явилисьинтегративность, 
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междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более чётко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально- 

экономических, геоэкологических событий и процессов.  

Изучениегеографиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

воспитаниеэкологическойкультурынаосновеприобретениязнаний 

овзаимосвязиприроды,населенияихозяйстванаглобальном,региональном и локальном уровнях  и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;  

формированиесистемыгеографическихзнанийкаккомпонентанаучнойкартинымира, 
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завершениеформированияосновгеографическойкультуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности;  

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной 

на достижение целей устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениягеографии,– 68 часов: по одномучасу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

Содержаниеобучениягеографиив10классе. 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и 

новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах 

человеческой деятельности. Современныенаправления географическихисследований.Источники 

географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических 

исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 

профессий. 

Природопользованиеигеоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда какгеосистема; факторы, её формирующие и 

изменяющие.Адаптациячеловекакразличнымприроднымусловиямтерриторий,еёизменениево 

времени. Географическая и окружающая среда.  

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатическиеизменения, повышениеуровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды.  

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из 

объектовцелей устойчивого развития.Объекты Всемирного природного икультурного наследия.  

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) 

загрязнением Мирового океана, выборформы фиксации результатов наблюдения (исследования).  

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность.Истощениеприродных ресурсов.Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные 

ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы 

ихиспользования.География лесных ресурсов,лесной фондмира.Обезлесение— егопричины и 

распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, 

минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (повыбору) 

по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов». 

Современнаяполитическаякарта. 

Политическаягеографияигеополитика.Политическаякартамира и изменения,на ней 

происходящие.Новаямногополярнаямодель политическогомироустройства, 

очагигеополитическихконфликтов.Политико-географическоеположение.СпецификаРоссиикак 

евразийского и приарктического государства.  
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Классификацииитипологиястранмира.Основныетипыстран:критерииихвыделения. 

Формыправлениягосударстваигосударственногоустройства. 

Населениемира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её 

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития(демографическийвзрыв,демографическийкризис,старение 

населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения».  

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 

размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы 

распространения. Населениемираи глобализация. География культурыв системегеографических 

наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации 

Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных 

типоввоспроизводстванаселениянаосновеанализаполовозрастныхпирамид»,  

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран 

на основе анализа различных источников географической информации».  

Размещениенаселения.Географическиеособенностиразмещениянаселенияифакторы,его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. 

Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-экономических типов. 

Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основеанализа статистических данных».  

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, 

социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие 

качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель 

сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.  

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельныхрегионахи странахмира наосновеанализа источников географической информации».  

Мировоехозяйство. 
Состави структура мировогохозяйства.Международноегеографическоеразделение труда. 

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства  и   их  влияние 

насовременноеразвитиемировогохозяйства.Отраслевая,территориальная и функциональная 

структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли 

международной специализации. Условия формирования международной специализации стран

  и роль  географических факторов 

в её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место 

России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональныеэкономическиесоюзы.Глобализациямировойэкономикииеёвлияниена хозяйство 

стран разных социально-экономическихтипов.Транснациональныекорпорации (ТНК)иихроль в 

глобализации мировой экономики. 

Географияглавныхотраслеймировогохозяйства. 
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Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и 

угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран -экспортёров нефти. 

Современные тенденцииразвития отрасли, изменяющиееё географию,«сланцеваяреволюция», 

«водородная»энергетика, «зелёнаяэнергетика».Мироваяэлектроэнергетика.Структурамирового 

производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно- 

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике.  

Металлургиямира.Географическиеособенностисырьевойбазычёрной 

ицветнойметаллургии.Ведущиестраны-производителииэкспортёрыстали,меди 

иалюминия.Современныетенденцииразвитияотрасли.Влияниеметаллургиинаокружающуюсреду.

МестоРоссиивмировомпроизводствеиэкспортецветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплексмира. Ведущиестраны-производителии 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.  

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны- 

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химическойи лесной промышленности на окружающую среду.  

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объёмов и структуры производства электроэнергии в мире».  

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли . 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство.Ведущиеэкспортёрыиимпортёрыпродукцииживотноводства. 

Рыболовствоиаквакультура:географическиеособенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающуюсреду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия». 

Сферауслуг.Мировойтранспорт.Основныемеждународныемагистрали и транспортные 

узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и 

факторы, влияющиена ихразвитие. Мировая торговля и туризм. 

Содержаниеобучениягеографиив11классе. 

Регионы и страны. 

Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. 
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Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства странзарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа «Сравнение международной промышленной 

и сельскохозяйственной специализации Китаяи Индии на основании анализа данныхоб экспорте 

основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико- 

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно- 

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере 

США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».  

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические 

исоциальныепроблемырегиона.Особенностиэкономико-географическогоположения,природно- 

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическаяработа«Сравнениенаосновеанализастатистическихданныхролисельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».  

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства.Экономико- 

географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации.Географическаяитоварная структура экспорта.Океания:особенностиприродных 

ресурсов, населенияи хозяйства. Местов международном географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях». 

Глобальныепроблемычеловечества. 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально- 

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможныепути решенияглобальныхпроблем.Необходимостьпереоценкичеловечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.  

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и участия 

России в их решении». 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 
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Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельностив 

процессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчисле в части:  

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

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

народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейнаяубеждённость,готовностьк служению и защитеОтечества,ответственностьза его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущегонаосновеформирования элементов 

географической и экологической культуры; 

ответственное отношениек своим родителям, созданию семьи наосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии страдициями народов России;  

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежду 
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людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.  

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни, втомчислебезопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своемуздоровью;  

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

7) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы;  

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

8) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей 

их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, 

универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;  

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решениягеографической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальныхинематериальныхресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

с учётом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координироватьивыполнятьработуприрешениигеографическихзадач  

вусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 
креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
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разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, 

социально-экономических 

игеоэкологическихобъектов,процессовиявлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодами; 

формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностии жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

выбиратьииспользоватьразличныеисточникигеографическойинформации,необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления; 

выбиратьоптимальнуюформупредставленияивизуализацииинформациис учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и 

ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастьниверсальных 

учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастников 

диалога,обнаруживать различиеи сходствопозиций,задавать вопросыпосуществуобсуждаемой 

темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как 

часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 
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предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

Уобучающегосябудут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти 

универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственныезадачив образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 
способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчасти универсальных 

учебных регулятивных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания,включающего способностьпониматьсвоёэмоциональное состояние,видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться 

к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть  открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих, учитывать 

егопри осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияпринятиясебяидругихкак части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиисвоёповедение; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10 

класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе  научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, 

в разных странах, в том числе в России;  

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать 

и использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве;  

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве,новуюмногополярнуюмодельполитическогомироустройства,ареалы  
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распространенияосновныхрелигий; 

приводитьпримерынаиболеекрупныхстранпочисленностинаселения и площади территории, 

стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и 

государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, 

стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления 

вповседневнойжизни; 

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностях 

дляопределенияисравнениясвойствизученныхгеографическихобъектов,процессовиявлений,в том 

числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мировогохозяйства (объёмы 

ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей 

хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран пообеспеченности 

минеральными,водными,земельнымии лесными ресурсами сиспользованием источников 

географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономическогоразвития, типамвоспроизводства населения,занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностьюивозможнымиизменениями вразмещениинаселения,между развитиемнаукии 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйстваи особенностями ихвлияния на окружающую среду;  

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико- 

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активноенаселение, индексчеловеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структурамировогохозяйства,транснациональныекорпорации(ТНК),«сланцеваяреволюция»,  

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитиедля решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

5) сформированностьуменийпроводитьнаблюдениязаотдельнымигеографическими 



278  

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географическойинформациидляполученияновыхзнанийоприродных исоциально-

экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, адекватные решаемым задачам;  

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематикии другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально- экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразличногосодержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления;  

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географическойинформации; 

определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания 

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в 

том числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

9) сформированностьуменийприменятьгеографическиезнаниядляоценкиразнообразных 

явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов;  

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основныхотраслеймировогохозяйстваиизмененияегоотраслевойитерриториальнойструктуры,  
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изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий,изменение содержания 

парниковыхгазовватмосфереимеры,предпринимаемыедляуменьшения их выбросов;  

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 

выбросовпарниковыхгазоввразныхрегионахмира,изменениягеосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне.  

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 

класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать 

и использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения регионов и стран в пространстве;  

описыватьположениеивзаиморасположениерегионов  истранв 

пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и 

изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально- экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения,форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами иявлениями визученныхстранах;природными условиямииразмещениемнаселения, 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации;  

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономическиактивноенаселение,Индексчеловеческогоразвития  (ИЧР),народ, этнос,плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 
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энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географическойинформациидляполученияновыхзнанийоприродных исоциально-

экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам;  

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематикии другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально- экономических,

 природных и экологических процессов и явлений 

на территории регионов мира и отдельных стран; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразногосодержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующиерегионыистраны,атакжегеографическиепроцессыиявления,происходящиев 

них;географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации;  

определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостоверную 

ипротиворечивуюгеографическуюинформациюорегионахмираистранах для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбиратьиприменять 

различныеметодыпознаниядлярешенияпрактико-ориентированныхзадач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 

человечестваи ихпроявления на территории (в том числе в России);  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания 

дляобъясненияизученныхсоциально-экономическихигеоэкологическихявлений и процессов в 

странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономическогоразвития,втомчисле  объяснятьразличиев составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качествежизни населения;  

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

фактороввеёформировании;особенностипроявленияглобальныхпроблемчеловечества в различных 

странах с использованием источников географической информации;  

9) сформированностьуменийприменятьгеографическиезнаниядляоценкиразнообразных 
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явленийипроцессов:оцениватьгеографические факторы, определяющиесущностьидинамику  
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важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально- 

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, оприродныхи социально-экономическихаспектахэкологическихпроблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;  

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – 

программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи  изучения физической культуры, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержания, к определению планируемых результатов 

и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.  

Пояснительнаязаписка. 

Программапофизическойкультуренауровнесреднегообщегообразованияразработанана 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте 

среднегообщегообразования(далееФГОССОО),атакженаосновехарактеристикипланируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной федеральной программе воспитания для общеобразовательных 

организаций. 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций 

представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает 

их реализацию через конкретное содержание.  

При создании программыпо физической культуреучитывались потребности современного 

российскогообществавфизическикрепкомидееспособномподрастающемпоколении,способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного 

творческого долголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания школьного образования, внедрение новых методик и технологий 

в учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и 

патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбуРодины; 
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концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны; 

концепцияформированияключевыхкомпетенций,устанавливающая основу саморазвития и 

самоопределения личности в процессе непрерывного образования;  

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в 

обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физическихкачеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование  целостной личности 

учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 

средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 

повышению функциональныхи адаптивныхвозможностей систем организма,развитию жизненно 

важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с ФОП ООО и предусматривает завершение 

полного курса обучения школьников в области физической культуры.  

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практическогоопытапоиспользованиюсовременныхсистемфизическойкультурывсоответствии с 

личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей  

учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре 

по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готовк труду 

и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно - достиженческой и 

прикладно - ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализациисодержания физическихупражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого 

направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в 

структурной организацииздоровогообразажизни,навыкивпроведениисамостоятельныхзанятий 

кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических 

результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным 

ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 

взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья.  

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 
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планируемых результатов в средней общеобразовательной школе является воспитаниецелостной 
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личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной 

организации учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется 

системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, 

лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки 1), спортивных игр, 

плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта. 

Вариативныемодулиобъединенывпрограммепофизическойкультуремодулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе Федеральной модульной программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность.  

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями 

физическойкультурынаосновесодержаниябазовойфизическойподготовки,национальныхвидов 

спорта, современныхоздоровительныхсистем. Внастоящей программепофизической культурев 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 

наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общеечислочасов, рекомендованныхдляизученияфизическойкультуры, -136часов:в10 

классе– 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68часов(2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки  возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений её развития (индивидуальная, 

национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и 

деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием 

физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, 

основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно- 

ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийскийфизкультурно-спортивныйкомплекс«Готовктруду и обороне» как основа 

прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду 

и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской 

Федерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к трудуи обороне»в 

современном обществе,нормативныетребованияпятой ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный Закон Российской Федерации «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации «О б 

образовании в Российской Федерации».  
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Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с 

занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии популярных 

систем оздоровительной физической культуры, ихцелевая ориентация ипредметное содержание.  

Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Физкультурно-оздоровительныемероприятиявусловияхактивногоотдыха идосуга. 

Общеепредставление овидахи формахдеятельностив структурной организацииобраза жизни 

современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды 

активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение.  

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 

оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и 

содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния 

организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев 

оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительных 

процедур. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимнастики 

каксредствопрофилактикинарушенияосанкииоргановзрения,предупрежденияперенапряжения 

мышц опорно-двигательного аппарата при длительной работеза компьютером.  

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры:цель,задачи,формы организации.Способыиндивидуализации содержания и 

физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 

углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение 

правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях 

игровой и учебной деятельности. 

Волейбол.Техникавыполненияигровыхдействий:«постановкаблока»,атакующий удар(с 

места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная 

подготовка».Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на 

боку, прыжки в воду вниз ногами. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- 

этническихигр. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных 

этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье 

современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической  
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культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание 

организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода  энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных 

периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 

культурой. Причины возникновения травм и способы ихпредупреждения, правила профилактики 

травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.  

Способыиприёмыоказанияпервойпомощиприушибахразныхчастейтелаисотрясениимозга,п

ереломах,вывихахиранениях,обморожении,солнечном и тепловом ударах.  

Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. 

Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряжения, 

характеристикаосновныхметодов,приёмовипроцедур,правилаихпроведения(методика 

Э.Джекобсона,аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 

синхрогимнастика 

пометоду«Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм 

человека. 

Банныепроцедуры,ихназначениеиправилапроведения,основныеспособыпарения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению  

требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её 

тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных 

тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планированияеё направленности 

по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической 

нагрузки. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых  

респираторныхзаболеваний,целлюлита,снижениямассытела.Стретчинг 

ишейпингкаксовременныеоздоровительныесистемыфизическойкультуры:цель,задачи,формы 

организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании 

системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль  «Атлетические 

единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 

Основныетехническиеприёмыатлетическихединоборствиспособыихсамостоятельного 
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разучивания(самостраховка,стойки,захваты,броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- 

этническихигр. 

Федеральная рабочая программа вариативного модуля « физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного 

телаи сиспользованиемдополнительныхсредств(гантелей,эспандера,набивныхмячей,штангии 

других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических 

снарядах(брусьях,перекладинах, гимнастической стенкеидругих).Броскинабивногомячадвумя 

иоднойрукойизположенийстояисидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизу и сбоку, от груди, из-за 

головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, 

прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткиедистанции, 

эстафеты).Передвиженияввисеиупоренаруках. Лазанье(поканату,погимнастическойстенкес 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на 

спине).Подвижныеигры с силовой направленностью(импровизированныйбаскетболснабивным 

мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с 

ускорениямиизразныхисходныхположений.Бег смаксимальной скоростьюисобираниеммалых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному 

сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 

летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача 

теннисного мяча в парахправой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с 

ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодолениеполосы препятствий, включающей в себя прыжки 

на разную высотуи длину, по разметке,бег с максимальной скоростью в разныхнаправленияхи с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и 

подвижныеигрысоскоростнойнаправленностью.Технические действияизбазовыхвидовспорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости. Равномерный бег и передвижениена лыжахв режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным 

мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную  и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.  

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение ирасслабление 

мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.  

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль«Гимнастика». 
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Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,встороны 

свозрастающейамплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяноги 

встороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(укороченнойскакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития 

подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисногомячаправойи левой рукойвподвижнуюи неподвижную мишень, сместаи сразбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическуюскакалку наместеиспродвижением.Прыжки на 

точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягиваниеввисеи отжиманиев упоре. Передвижения в 

висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, 

комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для 

сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксациейположений  

тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха 

(потипу«круговойтренировки»).Комплексыупражненийсотягощением,выполняемыев режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бегс финальным ускорением (наразные дистанции).Равномерныйбегс 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражнения сдополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в  полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки.  

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростью и темпом с опорой 

на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции 

с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью 

«с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, 

и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и  
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«Спортивныеигры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномернойскоростьюв режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом,  

«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез 

«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальнойскоростьюспредварительнымвыполнениеммногоскоков.Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольногомячасускорениемимаксимальной скоростью.Прыжкивверх наобеихногахина 

одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком споследующим рывком на 3–5м.Подвижныеи спортивныеигры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгиваниеи спрыгивание споследующим ускорением. Многоскоки с 

последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивногомячаиз различныхисходныхположений,с различной траекториейполёта одной рукой и 

обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.  

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростью, с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег 

в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча 

понеподвижнойиподвижноймишени.Акробатическиеупражнения(двойные и тройные кувырки 

вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 

по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейсяамплитудойдвижений.Броскималогомячавстенуоднойрукой(обеимируками)с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). 

Ведение мяча сизменяющейся покоманде скоростью и направлением передвижения.  

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующимускорением.Бегсмаксимальнойскоростьюпопрямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. 

Бегв максимальном темпе.Беги ходьба спинойвперёд сизменением 

темпаинаправлениядвижения(попрямой,покругу,«змейкой»).Бегсмаксимальнойскоростьюс 

поворотами на 180 и360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкена 

правой(левой)ноге,междустоек,спинойвперёд.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойноге с 

продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперёд, назад, боком споследующим рывком.Подвижные и спортивныеигры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

наосновныемышечныегруппы.Многоскокичерезпрепятствия.Спрыгиваниесвозвышенной  
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опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, спродвижением вперёд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег 

на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интерваломотдыха. 

Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме 

большой и умеренной интенсивности. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуре на уровне среднего 

общего образования. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

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

народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве , 

спорте, технологиях, труде; 

идейнуюубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьза его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 
ответственное отношениек своим родителям, созданию семьи наосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества творческой 

личности; 

5) физическоговоспитания: 
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сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк 
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своемуздоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности;  

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выборбудущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни;  

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежду 

людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать планрешенияпроблемы сучётоманализаимеющихся материальныхи  

нематериальныхресурсов; 

вноситькоррективыв деятельность,оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 
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практических задач, применению различных методов познания; 
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овладениевидамидеятельностипополучениюновогознания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании 

учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачив образовательной деятельностии жизненных ситуациях;  

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 
способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях 
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знаний; 

постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниемсовершаемыхдействийи 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения поих снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Кконцуобученияв10классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы 

организации, роль и значение в жизни современного человека и общества;  

ориентироватьсяв основныхстатьяхФедеральногозакона «Офизическойкультуреипорте в 

Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в 

разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 

возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

функциональных возможностей. 

Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

проектироватьдосуговуюдеятельностьсвключениемвеёсодержаниеразнообразныхформ 

активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 

организма, использовать их при планировании содержания 

инаправленностисамостоятельныхзанятийкондиционнойтренировкой,оценкееё эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

физической работоспособности и выполнениенорм Комплекса «Готов ктрудуи обороне». 

Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности,использовать 
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ихврежимеучебногодняисистемесамостоятельныхоздоровительныхзанятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании;  

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по 

одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к трудуи обороне».  

Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультат

ыпо отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;  

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 

предупреждения и оказания первой помощи. 

Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, 

оптимизации работоспособности и функциональной активности основных психических 

процессов; 

организовыватьипроводитьсеансырелаксации,банныхпроцедур и самомассажа 

сцелью восстановления организма после умственныхи физическихнагрузок; 

проводитьсамостоятельныезанятияпоподготовкекуспешномувыполнениюнормати

вных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и 

физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности, 

использовать ихв режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;  

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражненийна развитие основных физических 

качеств, 

демонстрироватьежегодныеприростывтестовыхзаданияхКомплекса«Готовктрудуиоборо

не». 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский 
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язык)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной(русский) язык» должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;   

 приобщение к литературному наследию своего народа;   

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;   

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной(русский) язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; 

 понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;   

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением;  

 осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика; 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; 

 комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений;  

 правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения;  

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная;  

 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; 

 характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);  

 распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);  

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;  

 распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 

мира;  

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

 определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

 целесообразное употребление иноязычных слов;  

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;  
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 определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по 

сфере употребления и стилистической окраске;  

 определение различий между литературным языком и диалектами;  

 осознание диалектов как части народной культуры;  

 понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;  

 осознание изменений в языке как объективного процесса;  

 понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений;  

 общее представление об активных процессах в современном русском языке;  

 соблюдение норм русского речевого этикета;  

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов;  

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений.  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка;  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;  

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости/мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на 

-ична, -инична;произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.;постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 
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прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи;  

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

 употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

 нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма;  

 различение стилистических вариантов лексической нормы;  

 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы;  

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;  

 различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с целью исправления 

речевых ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

 соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; 

сложных существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 

объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен существительных, 

прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 
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деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов;  

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий;  

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей;  

 редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;  

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;   

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета;  

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;  

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; использование при общении в электронной среде этики и 

русского речевого этикета; соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете;  

 соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе);  

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); использование толковых, в том числе 

мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления;   

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;  

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;  

 опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 
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 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

 классифицировать фактический материал по определённому признаку;  

 выделять наиболее существенные факты;  

 устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;   

 определять начало и конец темы; 

 выявлять логический план текста;  

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем;  

 основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ 

дедуктивноиндуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);  

 владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; 

 приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.;  

 основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации; владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях;  

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

 побуждения собеседника к действию; 

 информирования об объекте; 

 объяснения сущности объекта; оценки; 

 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  создание устных и письменных текстов 

аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации);  

 оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;   

 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;  
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 оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;  

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк;  

 тексты рекламных объявлений); 

 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т.п.);  

 определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций;  

 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;  

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их;  

 оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы;  

 сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).   

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 3. Понимание  родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями.            

  4.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.               

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.   

 6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 
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учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах 

(интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.   

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека.  

11. Сформированность основ экологической культуры.  

 

Федеральная рабочаяпрограммапо учебномупредмету«ОБЗР 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее 

соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЗР, тематическое планирование. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных во ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП СОО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного   нарастания   факторов   опасности   от    опасной    ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой,     учесть     

преемственность     приобретения     обучающимися     знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико- 

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу 

продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания 

факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная   ситуация   и   разумного   построения   

модели    индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учетом 

актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 
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формирование   личности    выпускника    с    высоким    уровнем    культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 
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В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего 

образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2 «Основы военной подготовки»; 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; модуль 

№ 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 

7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; модуль № 9 

«Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 11 

«Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при 

необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных 

и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 

личности безопасного типа, формирование 
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гражданской    идентичности,     овладение    знаниями,     умениями,     навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других 

учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория 

безопасности,   которая   имеет   междисциплинарный    характер,    основываясь на изучении 

проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. 

Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса   проблем   безопасности   (от    

индивидуальных    до    глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение   модели   индивидуального   и   группового   безопасного   поведения в 

повседневной жизни. 

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в 

предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, 

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и 

достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных 

ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 

условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход 

содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 

государства. 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение 

основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового 
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уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять   принципы   и   правила   безопасного   поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают 

готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения   

национальной   безопасности   и   защиты   населения   от   опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 

68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной 

организацией, которая вправе самостоятельно   определять   последовательность    тематических   

линий    ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учетом региональных особенностей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 
правовая основа обеспечения национальной безопасности; 

принципы обеспечения национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации 

национальных приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачи и примеры 

их решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; задачи 

гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности; 

роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности. 

 

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 
движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с 

изменением скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); виды 

маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; оборона, ее 

задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время 

стрельб и тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 
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изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового 

оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; история 

возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство 

беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки; 

тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые 

действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; порядок 

оборудования позиции отделения; 

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; понятие 

оружия массового поражения, история его развития, примеры 

применения, его роль в современном бою; 

поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация; 

внешние признаки применения бактериологического (биологического) 

оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; виды 

боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; условные зоны 

оказания первой помощи; 

характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон; 

объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; порядок 

выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» 

и «зеленой» зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
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Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведения и военно-учебные центры. 

 
Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 
понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 

соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; общие 

принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень 

решения задачи обеспечения безопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»; влияние 

действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; действия, позволяющие 

предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; действия в 

опасной и чрезвычайной ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. 

 
Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

источники опасности в быту, их классификация; общие 

правила безопасного поведения; 

защита прав потребителя; 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; причины и 

профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок 

действий в экстренных случаях; 

предупреждение бытовых травм; 

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму 

(спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), 

первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила   безопасного   поведения   при   обращении   с   газовыми и 

электрическими приборами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 

основные правила пожарной безопасности в быту; 
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термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая 

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

 
Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; безопасность пешехода 

в разных условиях (движение по обочине; движение 

в темное время суток; движение с использованием средств индивидуальной 

мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников); 

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного    

поведения,    порядок    действий    при    возникновении    опасных и чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

 
Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их классификация; 

основные источники опасности в общественных местах закрытого и 

открытого типа, общие правила безопасного поведения; 
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опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение 

толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся 

человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила 

безопасного поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу; правила 

безопасного поведения при проявлении агрессии; 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, 

порядок действия при попадании в опасную ситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребенок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальными расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; порядок 

действий при угрозе возникновения пожара в различных 

общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и 

образовательные организации, культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и 

отдельных конструкций; 

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 

 
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоемах; общие 

правила безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 

особенности обеспечения безопасности в водном походе; особенности 

обеспечения безопасности в горном походе; ориентирование на 

местности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); порядок 

действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; источники опасности в 

автономных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая 

помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать 

опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; 

дождаться помощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 
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правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и 

окружающей среды; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и 

процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и 

процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими 

явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий; 

экологическая грамотность и разумное природопользование. 

 
Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика»; 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека; 

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 

психологическое благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; 

чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики 

и защиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; вакцинация по 

эпидемиологическим показаниям; 

значение изобретения вакцины для человечества; 

неинфекционные заболевания, самые распространенные неинфекционные заболевания; 
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факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 

факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; факторы 

риска возникновения эндокринных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; признаки 

угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова 

скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, 

эпилепсия и другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; основные 

факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие; 

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация 

условий жизни, работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления 

наркотических средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; первая 

помощь, история возникновения скорой медицинской помощи 

и первой помощи; 

состояния, при которых оказывается первая помощь; 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; 

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

 
Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

определение понятия «общение»; 

навыки конструктивного общения; 
общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», 

«малая группа»; 

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в 

группе; 

групповые нормы и ценности; 
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коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в группе; 

понятие «конфликт», стадии развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; факторы, 

способствующие и препятствующие эскалации конфликта; способы поведения в 

конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; 

конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и 

разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта; 

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; способы 

психологического воздействия; 

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) по 

общению как основа коммуникации; 

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; психологическое 

влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодежи в противозаконную и 

антиобщественную деятельность. 

 
Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 

влияние цифровой среды на жизнь человека; 

приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», ее признаки и последствия; опасности 

и риски цифровой среды, их источники; правила безопасного 

поведения в цифровой среде; вредоносное программное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; правила 

защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 
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правила безопасного использования устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; опасные персоны, 

имитация близких социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза 

для будущей жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; вербовка, 

манипуляция, «воронки вовлечения»; радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; правила 

коммуникации в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; источники 

информации, проверка на достоверность; 

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; фальшивые 

аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 

понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; понятие 

прав человека в цифровой среде, их защита; 

ответственность за действия в Интернете; 

запрещенный контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

 
Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 
варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, 

последствия; 

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и 

признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

формы террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае 

террористического акта, проведении контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 
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основы государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, ее цели, задачи, принципы; 

права и обязанности граждан и

 общественных организаций в области противодействия экстремизму и 

терроризму. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
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1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию;  

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

2.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст;  

 оценивать содержание и форму текста. 

 3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

 4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

 

Коммуникативные УУД 

 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Обучающийся сможет:  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. При изучении литературы обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
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графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы. В ходе изучения произведений   

литературы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности.  В ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности.   

 

Предметные результаты 

     Обучающийся   научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;  

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 6)осознавать значимость чтения и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) систематизировать   научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка;  

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  
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Формы контроля успеваемости и критерии оценки  

планируемых предметных результатов обучающихся по курсу 

При оценивании устных ответов используются следующие критерии: 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение -основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или её 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только 

с помощью учителя; 

противоречия не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую 

проблему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых фактов 

и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются 

и нет понимания их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные понятия, 

но некоторые другие 

упускаются; определяются 

чётко, но не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие логические 

неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в 

последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 
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последовательности 

 

Критерии оценивания письменных работ при обязательном выполнении заданий базового 

уровня: 

 2 (НЕУД) = менее 50% выполненной работы 

 3 (УДОВЛ) = 50-69% выполненной работы 

 4 (ХОР) = 70-84% выполненной работы 

 5 (ОТЛ) = 85-100% выполненной работы  

При проведении оценочных процедур используются входной, промежуточный и итоговый 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «ОБЗР» (предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – 

программа ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы ОБЗР. 

Пояснительнаязаписка. 
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Программа ОБЗР разработананаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммы 

среднего общего образования, представленных в  ФГОС СОО, федеральной программы 

воспитания,  Концепции преподавания учебногопредмета«Основы безопасности 

жизнедеятельности»ипредусматриваетнепосредственноеприменениеприреализацииООПСОО. 

Программа ОБЗР  позволит  учителю построить освоение  содержания в логике 

последовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуациидочрезвычайной 

ситуациииразумного взаимодействиячеловекасокружающейсредой,учестьпреемственность 

приобретенияобучающимисязнанийиформированияу нихуменийинавыковвобласти  

безопасностижизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико- 

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность приобретения 

обучающимисязнанийиформированияунихнавыковвобласти безопасностижизнедеятельности при 

переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение 

содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная 

ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуальногоигрупповогобезопасногоповедениявповседневнойжизни 

сучётомактуальныхвызововиугрозвприродной,техногенной,социальной и информационной 

сферах. 

ПрограммаОБЗР обеспечивает: 

формированиеличностивыпускникасвысокимуровнемкультуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового иэкологически целесообразного образа жизни;  

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено двумя 

вариантами реализации содержания, состоящимииз отдельных модулей (тематических линий), 

обеспечивающих системность и непрерывность изученияпредмета науровнях основного общего и 

среднего общего образования. 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе». Модуль 

№ 2 «Безопасность в быту». 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте». 
Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах». 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».  

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний». 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме».  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму».  

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения».  

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, 

при необходимости безопасно действовать».  

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 

моделей. При этом использованиецифровой образовательной среды на учебных занятияхдолжно 

быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.  
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Всовременныхусловияхсобострениемсуществующихипоявлением новыхглобальных и 
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региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологическогоравновесияидругие)возрастаетприоритет вопросовбезопасности,ихзначениене 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого 

человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, 

формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.  

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса поучебномупредметуОБЗР определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, Национальными 

целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования».  

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебногопредмета ОБЗР является общая теория безопасности,которая 

имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 

общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать 

целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), 

что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для выпускников построение адекватной модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.  

Внастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозподходы к изучению ОБЗР несколько 

скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего общего 

образования. 

Изучение ОБЗР направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 

снижатьриски развитияопасныхситуаций,избегатьих,самостоятельноприниматьобоснованные 

решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого 

развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:  

способностьприменятьпринципыиправилабезопасногоповедения в повседневной жизни на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к 

применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Всегона изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 

68 часов в 10—11 классах.При этом порядок освоения программы определяется образовательной 

организацией,котораявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьтематических  
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линий ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этническихи других), а также бытовых и других местных особенностей.  

Содержаниеобучения. 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе» 

Объяснятьсмысл понятия«культурабезопасности».Характеризоватьзначение культуры 

безопасности для жизни человека, государства, общества.  

Объяснятьсмыслисоотноситьпонятия«опасность»,«безопасность»,«риск»(угроза), 

«опаснаяситуация»,«экстремальнаяситуация»,«чрезвычайнаяситуация». 

Иметьпредставления обуровняхвзаимодействиячеловека иокружающей среды. 

Приводитьпримеры. 

Иметьпредставлениеобуровняхрешениязадачиобеспечениябезопасности,приводить примеры. 

Раскрыватьсмыслпонятия«безопасноеповедение».Иметьпредставлениеопонятии 

«виктимноеповедение».Приводитьпримеры. 

Знатьиприменятьобщиеправилабезопасногоповедения. 

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры 

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства.  

Сформироватьпредставлениеобезопасномповедениикаконеотъемлемойчастижизни 

современного человека и общества.  

Модуль№2«Безопасностьвбыту». 

Классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасностивбыту. 

Знатьобщиеправилабезопасногоповедения,владетьимивбытовыхситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе присовершении покупок в 

Интернете. 

Безопасно действовать в различныхбытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту.  

Знатьпорядококазанияпервойпомощиприушибах,переломах,кровотечениях. 

Знатьправилавызоваэкстренныхслужб,  порядоквзаимодействиясэкстренными 

службами. 

Знатьправилаобращениясэлектрическимиигазовымиприборами. 
Иметь представленияо возможныхпоследствияхэлектротравмы. Знатьпорядок роведения 

сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системахизвещения и пожаротушения в жилых 

помещениях. 

Соблюдатьправилапожарнойбезопасностивбыту.Знатьпорядокдействийприугрозеили 

возникновении пожара. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощиприхимическихитермическихожогах. 

Иметьпредставлениеонормативахприбытияпожарныхвгородахисельскойместности, правилах 

действий пожарных расчётов. 

Характеризоватьправа, обязанностииответственностьгражданвобластипожарной безопасности. 

Соблюдатьправила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория;детскаяплощадка;площадка длявыгула собаки других).  

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики 

и порядок действий в ситуациях криминального характера.  

Знатьправилаповеденияприкоммунальнойаварии, порядоквызова аварийныхслужби 

взаимодействия с ними. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Характеризоватьопасностинаразличных видахтранспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителявелосипедаииных средствпередвижения.Уметьучитыватьразныеусловия(движениео 

обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной 

мобильности). 
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Приводитьпримерывзаимосвязибезопасностиводителяипассажира. 

Иметьпредставленияознанияхинавыках,необходимыхводителюавтомобиля. 

Знатьпорядокдействийпридорожно-транспортныхпроисшествияхразногохарактера(при 

отсутствиипострадавших;соднимилинесколькимипострадавшими;приопасностивозгорания;с 

большим количеством участников). 

Безопасновести себявметро.Знатьпорядокдействийпривозникновенииопасности(втом числе 

при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий криминального 

характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасновестисебянаводномтранспорте.Знатьпорядокдействий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера).  

Безопасновестисебянаавиационномтранспорте.Знатьпорядокдействий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера).  

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Характеризоватьисточникиопасностивобщественныхместах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение 

толпы, давки; проявлениеагрессии;криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек).  

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных 

местах.Знать порядок действий при попадании в толпу, давку.  

Соблюдатьправилаповеденияприпроявленииагрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знатьпорядокдействийвслучаях,когдапотерялсячеловек. 

Знатьпорядокдействийпри угрозеили возникновениипожара в различныхобщественных местах 

(лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знатьпорядокдействийприугрозеобрушениязданийилиотдельныхконструкций. Знать 

порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде». 

Характеризоватьосновныеисточникиопасностивприроднойсреде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (влесу; в горах; на 

водоёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знатьпорядокдействийвслучаях,когдачеловекпотерялсявприроднойсреде. Знать 

способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооруженияубежища;полученииводыипищи;защитыотперегрева и переохлаждения; правилах 

поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приёмы оказания первойпомощиприперегреве, переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров.  

Характеризоватьрольчеловекаввозникновенииипредупрежденииприродныхпожаров. 

Приводитьпримеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры. 

Знатьпорядокдействийпричрезвычайныхситуацияхгеологическогохарактера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 
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последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить  
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примеры. 

Знатьпорядокдействийпричрезвычайныхситуацияхгидрологическогохарактера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить 

примеры. 

Знатьпорядокдействийпричрезвычайныхситуацияхметеорологическогохарактера. 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияниедеятельности человека на 

экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. 

Разумно пользоваться природными богатствами. 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний». 

Объяснятьсмыслпонятий«здоровье»,«охраназдоровья»,«здоровыйобразжизни», 

«лечение»,«профилактика». 

Знатьфакторы,влияющиеназдоровьечеловекаисоставляющиездоровогообразажизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и 

способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний.  

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия 

вакцины. 

Иметьпредставлениеонациональномкалендарепрофилактическихпрививок.Перечислять 

заболевания,вакцины откоторыхвключенывнациональныйкалендарь.Приводить примерыэтих 

заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; 

не побеждены; от которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить 

примеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях. 

Характеризоватьфакторырискадлявозникновениясердечно-сосудистых,онкологических, 

эндокринныхзаболеваний,заболеванийдыхательнойсистемы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрыватьрольдиспансеризациидляпрофилактикинеинфекционныхзаболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинскойпомощи (инсульт, сердечный приступ, остраяболь в животе,эпилепсия и другие).  

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». 

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучияи факторы, влияющие 

на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств 

на психическое здоровье и психологическое благополучие человека.  

Сформировать негативное отношение к употреблениюалкоголя и 

наркотиков.Знать и применять способы сохранения психического здоровья.  

Знатькритерии,когданеобходимапомощьспециалиста. 

Характеризовать и соотноситьпонятия «перваяпомощь»и «скорая медицинскаяпомощь». 

Знатьсостояния, прикоторых оказывается первая помощь, мероприятия первойпомощи, 

алгоритмпервойпомощи. 

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок 

действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» кровотечения; 

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно). 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме». 
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Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа». 

Знатьпринципыипоказателиэффективногомежличностногообщения и общения в группе. 

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различныхгруппах(вшкольномклассе;вколлективекружка,секции; в спортивной команде).  

Приводитьпримерымежличностного,групповогоимежгрупповогоконфликтов. 

Приводитьпримерыспособовизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингуи проявлению насилия.  

Сформироватьнегативноеотношениекопаснымпроявлениямконфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные 

приёмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с  применением 

цифровых технологий 

илисиспользованиемдеструктивныхпсихологическихтехнологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических 

схемах. 

Знатьивладетьосновамипротиводействияманипуляциям,организациипространствадля 

«здорового»общениявнутриразличныхгруппиколлективов. 

Уметьотличатьконструктивныеспособыпсихологическоговоздействия от деструктивных 

форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; 

подражание). 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризоватьсмыслпонятий«цифроваясреда»,«цифровойслед».  

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния 

цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметьпредставлениеобосновныхправахчеловекавцифровойсреде. 

Знатьисоблюдатьправилабезопасногоповедениявцифровой среде.  

Знатьосновныевидывредоносногопрограммногообеспечения, принципыработы. 

Характеризоватьпризнакимошенничествавцифровойсреде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризоватьосновныеповеденческиерискивцифровойсреде. 

Осознаватьопасностьсетевойтравли.Знатьправилапротивостояниятравле в цифровой среде 

и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества.  

Знатьисоблюдатьправилабезопаснойкоммуникациивцифровойсреде. 

Объяснять смыслпонятия «достоверностьинформации».Знать критериипроверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания 

и распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов 

и изображений. 

Иметьпредставленияобосновахправовогорегулирования,основныхправонарушенияхв 
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сетиИнтернет.Знатьметодызащитыправвцифровомпространстве. 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. Приводить 

примеры экстремистской и террористической деятельности.  

Характеризоватьвлияниеэкстремизмаитерроризманажизньгосударстваи общества. 

Сформироватьнетерпимоеотношение к проявлениямэкстремизмаи 

терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметьдействоватьприугрозе(обнаружениибесхозныхвещей,подозрительныхпредметов) или 

совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников; 

попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного средства; подрыве взрывного 

устройства), проведении контртеррористической операции.  

Объяснятьцели,задачи,принципыпротиводействияэкстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизнии здоровья населения».  

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Характеризовать рольВооружённыхСил Российской Федерации в оборонестраны, борьбе с 

международным терроризмом. Приводить примеры.  

Иметьпредставление осовременномоблике Вооружённых СилРоссийской Федерации. Объяснять 

смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».  

Иметьначальныезнаниявобластиобороны,основвоеннойслужбы. 

Характеризоватьрольгражданскойоборонывобеспечениинациональнойбезопасности. 

ЗнатьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобластигражданскойобороны. 

Иметьпредставленияоклассификациичрезвычайныхситуаций. 

ХарактеризоватьпринципыорганизацииЕдинойсистемы предупрежденияиликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

ИметьпредставлениеозадачахРСЧС.Приводитьпримеры. 

Знатьправаиобязанности гражданвобластизащитыотчрезвычайныхситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности.  

Характеризоватьрольреализациинациональныхприоритетоввобеспечениибезопасности. 

Объяснятьрольличности,общества,государствавреализациинациональныхприоритетов, 

приводитьпримеры. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти 

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

старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении кокружающим 

людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 
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1) гражданскоевоспитание: 

сформированностьактивнойгражданскойпозицииобучающегося,готовогои 

способногоприменять принципы иправила безопасного поведения в течениевсей жизни;  

уважениезаконаиправопорядка,осознаниесвоихправ,обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 

других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности;  

сформированность базовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;  

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам;  

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, 

общества и государства; 

2) патриотическоевоспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской 

Федерации, достижениям России в областиобеспечениябезопасности жизни издоровья людей;  

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защитеОтечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

осознание духовных ценностей  российского  народа  и российского воинства; 

сформированность  ценности безопасного  поведения, осознанногои  ответственного 

отношениякличнойбезопасности,безопасностидругихлюдей,обществаигосударства;способность

 оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализоватьриск-ориентированноеповедение,самостоятельноиответственнодействоватьв 

различныхусловияхжизнедеятельностипоснижениюрискавозникновенияопасныхситуаций, 

перерастанияихвчрезвычайныеситуации,смягчениюихпоследствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятиеидей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическоевоспитание: 

эстетическоеотношениекмирув сочетании скультуройбезопасности жизнедеятельности; 

пониманиевзаимозависимостиуспешностииполноценного развитияибезопасного  

поведениявповседневнойжизни; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно - 

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, обществаи государства;  

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях);  

6) физическоевоспитание: 

осознаниеценностижизни,сформированностьответственногоотношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 
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необходимости; 
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потребностьврегулярномведенииздоровогообразажизни; 

осознание последствий и активноенеприятиевредных привычек ииныхформ причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовоевоспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности 

для развития личности, общества игосударства, обеспечениянациональной безопасности;  

готовностьк осознанному иответственному соблюдениютребований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно- 

профессиональную деятельность; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

8) экологическоевоспитание: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширениепредставленийодеятельностиэкологическойнаправленности. 

результатеизученияОБзРнауровнесреднегообщегообразования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать ихприоритети всесторонне анализировать, разрабатывать 

алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;  

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск - 

ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретённые знания в повседневную жизнь;  

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владетьвидамидеятельностипоприобретениюновогознания, 

егопреобразованиюиприменениюдлярешенияразличныхучебныхзадач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 
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раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным)инаиболееблагоприятнымсостояниемобъекта(явления) в повседневной жизни;  

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;  

характеризоватьприобретённыезнанияинавыки,оцениватьвозможностьих реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания 

и навыки в повседневную жизнь. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную формуих представления;  

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владетьнавыкамипопредотвращению рисков,профилактикеугрозизащитеотопасностей 

цифровой среды; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

вучебномпроцессессоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности и гигиены.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения;  

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно,логичноиясноизлагатьсвоюточкузрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делатьосознанныйвыборвновой ситуации,аргументироватьего;братьответственностьза своё 

решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; 

повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий:  

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могутвозникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 

результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 
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принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработывконкретной  

учебнойситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебноговзаимодействия,обсуждать процесси результатсовместной работы, 

договариваться о результатах); 

оценивать свойвкладивкладкаждогоучастникакомандыв общий результатпо совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новыеидеи, оценивать ихспозицииновизныипрактической значимости; проявлять творчествои 

разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего  

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияОБЖ,должныобеспечивать: 
1) сформированностьпредставленийоценностибезопасногоповедения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированностьпредставленийовозможныхисточникахопасности 

вразличныхситуациях(вбыту,транспорте,общественныхместах,в природной среде,в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций;знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действийв 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования;  

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения квреднымпривычкам;знания онеобходимыхдействияхпричрезвычайныхситуациях 

биолого-социального характера; 

6) знанияосновбезопасного,конструктивногообщения;умениеразличатьопасныеявления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлеченияв деструктивную деятельность) и противодействовать им;  
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8) знаниеосновпожарнойбезопасности,умениеприменятьихнапрактике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественныхместах,натранспорте,вприроднойсреде;знатьправаи обязанности граждан в области 

пожарной безопасности; 

9) сформированностьпредставленийобопасностиинегативномвлияниина жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии

 терроризму; умение различать приёмы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка 

действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий 

при угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции;  

10) сформированностьпредставленийоролиРоссиивсовременноммире,угрозах военного 

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 

действия при сигналах гражданской обороны;  

11) знаниеосновгосударственнойполитикивобластизащитынаселения 

итерриторийотчрезвычайныхситуацийразличногохарактера;знаниезадач и основныхпринципов 

организации Единой системыпредупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;  

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности.  

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программупредметных результатов освоения модулей ОБЖ.  

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский язык)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского 

и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, 

точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и 

письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для 

школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 
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стилистической принадлежности. 

 

 

Место курса «Родной (русский) язык» с 5 по 9 классы в базисном (образовательном) плане 

Срок реализации данной рабочей(учебной) программы - 5 лет. 174часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Родной(русский) язык» на этапе основного общего образования. Программа по 

родному (русскому) языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования 

Класс Количество часов в год Количество учебных часов в неделю 

5 35 1 

6 35 1 

7 35 1 

8 35 1 

9 34 1 

Итого: 174 - 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной(русский) язык» должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;   

 приобщение к литературному наследию своего народа;   

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;   

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной(русский) язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

2. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 
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 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; 

 понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;   

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением;  

 осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, 

характеристика; 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; 

 комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений;  

 правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения;  

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная;  

 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; 

 характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);  

 распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии 

русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие);  

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;  

 распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;  

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

 определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

 целесообразное употребление иноязычных слов;  

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;  

 определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске;  

 определение различий между литературным языком и диалектами;  

 осознание диалектов как части народной культуры;  

 понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;  

 осознание изменений в языке как объективного процесса;  

 понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений;  

 общее представление об активных процессах в современном русском языке;  

 соблюдение норм русского речевого этикета;  

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов;  

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 
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устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка;  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование 

и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости/мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.;постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи;  

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

 употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; 

 нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

 различение стилистических вариантов лексической нормы;  
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 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;  

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы;  

 различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с целью исправления речевых 

ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных 

имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей 

речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ 

сложных предложений разных видов;  

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных 

мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ 

литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей;  

 редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;  

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;   

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета;  

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;  

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 
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 понимание активных процессов в русском речевом этикете;  

 соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка(в рамках изученного в основном курсе);  

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей 

для определения лексического значения слова, особенностей употребления;   

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;  

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста;  

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;  

 опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи;  

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; 

 классифицировать фактический материал по определённому признаку;  

 выделять наиболее существенные факты;  

 устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;   

 определять начало и конец темы; 

 выявлять логический план текста;  

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем;  

 основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ 

дедуктивноиндуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);  

 владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

 приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.;  

 основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; владение 

правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и 
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др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. участие в 

беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

 побуждения собеседника к действию; 

 информирования об объекте; 

 объяснения сущности объекта; оценки; 

 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации);  

 оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;   

 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;  

 оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;  

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк;  

 тексты рекламных объявлений); 

 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.);  

 определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;  

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их;  

 оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы;  

 сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа).   

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 3. Понимание  родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 

анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.            
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  4.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.               

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной и чужой речью.   

 6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах 

(интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.   

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, научные 

и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека.  

11. Сформированность основ экологической культуры.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

6. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения.  

8. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;  

9. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

10. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 
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 излагать полученную информацию;  

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

2.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст;  

 оценивать содержание и форму текста. 

 3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

 4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

 

Коммуникативные УУД 

 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Обучающийся сможет:  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. При изучении литературы обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы. В ходе изучения произведений   

литературы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности.  В ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности.   

 

Предметные результаты 

     Обучающийся   научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;  

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 6)осознавать значимость чтения и 
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изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) систематизировать   научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка;  

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля успеваемости и критерии оценки  

планируемых предметных результатов обучающихся по курсу 

При оценивании устных ответов используются следующие критерии: 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение -основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или её 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 
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выводы сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только 

с помощью учителя; 

противоречия не выделяются 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую 

проблему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых фактов 

и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются 

и нет понимания их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные понятия, 

но некоторые другие 

упускаются; определяются 

чётко, но не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие логические 

неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в 

последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

 

Критерии оценивания письменных работ при обязательном выполнении заданий базового 

уровня: 

 2 (НЕУД) = менее 50% выполненной работы 

 3 (УДОВЛ) = 50-69% выполненной работы 

 4 (ХОР) = 70-84% выполненной работы 

 5 (ОТЛ) = 85-100% выполненной работы  

При проведении оценочных процедур используются входной, промежуточный и итоговый 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУУД 

Целевойраздел. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование 
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универсальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых 

закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД целенаправленно формируютсяв дошкольном,младшем школьном,подростковомвозрастах и 

достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего 

общегообразования.Помимовозрастаниясложностивыполняемыхдействийповышаетсяуровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии 

выделяетстаршийшкольныйвозрасткакособенныйэтапвстановленииУУД. УУД в процессе 

взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в 

объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широкий перенос 

сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных жизненных 

контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своейдеятельностьюв открытомобразовательномпространстве.Развитиерегулятивныхдействий 

тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, 

для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для 

развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. 

Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно 

важносучетомповышениявариативностинауровнесреднегообщего образования, когда  
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обучающийся оказывается 

вситуациивыборауровняизученияпредметов,профиляиподготовкиквыборубудущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий;формированиеу обучающихся системныхпредставлений и опыта примененияметодов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования.  

ПрограммаформированияУУДпризванаобеспечить: 

развитиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельностииорганизации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-исследовательскойи 

проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательскойипроектнойдеятельности(творческихконкурсах, научныхобществах,научно - 

практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

формирование иразвитие компетенций обучающихся вобластииспользования ИКТ, 

включаявладениеИКТ,поиском,анализомипередачейинформации,презентациейвыполненных; 

работ,основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспользования  

ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

иустойчивогоразвитияобщества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования 

и профессиональной деятельности. 

Содержательныйраздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее– 

ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своихкомпонентах:  

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям.  

Русскийязыкилитература. 

2.2.2.4.1.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 
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включаетбазовыелогическиедействия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщенияязыковых единиц,языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 

сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации 

и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств;  

выявлятьзакономерностиипротиворечиявязыковыхфактах,данных 

внаблюдении(например,традиционныйпринципрусскойорфографии и правописание 

чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, 

фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом

 составе русского языка) 

и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать 

лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, 

отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, 

схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при 

объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных 

частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие;  

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развиватькритическоемышлениеприрешениижизненныхпроблемсучётомсобственного 

речевого и читательского опыта. 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять 

текст с другими произведениями русской 

и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

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

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

2.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, 

о лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной 

лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;  

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей(например,приподборепримеров 

ороли русскогоязыка какгосударственногоязыкаРоссийской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и 

другие); 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобласть,освоенныесредства и способы действия в 

собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 

правописания, лексических, морфологических и других нормах);  уметь 

переноситьзнания,втомчислеполученныеврезультатечтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 
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наосновелитературногоматериала,проявлятьустойчивыйинтерескчтениюкак средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контексти контекст творчества писателя в процессеанализа художественныхпроизведений.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать 

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

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформации и её целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключает 

умения: 

владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойи письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальныхзнаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппонентуи в корректной форме формулировать свои возражения,задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 

тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмиинойкультуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур;  

приниматьцели совместнойдеятельности,организовывать,координироватьдействияпоих 

достижению; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакомандыв общий результат;  

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдейивыражатьэтообобщение в устной и письменной 

форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности 

и воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельносоставлятьпландействийприанализеисозданиитекста,вносить  

необходимыекоррективы; 

оцениватьприобретённыйопыт,втомчислеречевой;анализировать и оценивать собственную 

работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения;  
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даватьоценкуновымситуациям,втомчислеизображённым в художественной литературе; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературныхзнаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

принимать мотивыи аргументы другихпри анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях. 

Иностранныйязык. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать,устанавливатьаналогиимеждуспособамивыражениямыслисредствами 

иностранного и родного языков; 

распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявленийиностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их;  

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явленийиностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций);  

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний 

на иностранном языке; 

различатьвиноязычномустномиписьменномтексте-фактимнение; 

анализироватьструктурноисодержательноразныетипыижанрыустныхи письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в 

собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверкугипотезы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке 

или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера 

по установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны 

изучаемого языка. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает 

работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием);  

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксироватьинформациюдоступными средствами(ввидеключевыхслов,плана,тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

оцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознаватьификсировать 

противоречиявинформационныхисточниках; 

соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключает 

умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях 

в соответствии с условиями и целями общения;  

развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватных 
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языковыхсредствизучаемогоиностранногоязыка; 

выбиратьииспользоватьвыразительныесредстваязыкаизнаковыхсистем(текст,таблица, 

схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей;  

осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачиивидатекста,использ

уяразныестратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,сполным пониманием, с 

нахождением интересующей информации); 

выстраиватьи представлятьвписьменной формелогикурешениякоммуникативнойзадачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений); 

публичнопредставлятьна иностранномязыке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль  

икоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи);  

корректироватьсовместную деятельностьс учетом возникших трудностей, новых данных 

или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математикаиинформатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы;  

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий сучетом самостоятельно выделенных критериев).  

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает 

базовые исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы, фиксирующиепротиворечие, проблему, устанавливатьискомоеи 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводитьсамостоятельноспланированный

 эксперимент,исследованиепоуст

ановлениюособенностейматематическогообъекта,понятия,процедуры,повыявлениюзависимостей

междуобъектами,понятиями,процедурами,использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и  
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обобщений,прогнозироватьвозможноеихразвитиевновыхусловиях. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 

выбиратьинформациюизисточниковразличныхтипов,анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать 

информацию, представлять ее в различных формах;  

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос идля 

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи 

по условию задачи, отображать графически, записывать  спомощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;  

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

использоватькомпьютерно-математическиемоделидляанализаобъектов 

ипроцессов,оцениватьадекватностьмоделимоделируемомуобъекту или процессу; представлять 

результаты моделированияв наглядном виде. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключает 

умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; 

входеобсуждения задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,проблемы,решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и 

возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде;самостоятельновыбирать форматвыступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории;  

участвоватьв групповых формах работы(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесси результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды;оцениватькачество своего вклада в общий продукт 

по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритмрешения задачи, выбирать способрешения  

сучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностейикорректировать с учетом новой 

информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи;  

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективы в 

деятельность на основеновых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствиерезультатацелииусловиям,мерусобственнойсамостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или  
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недостижениярезультатовдеятельности. 

Естественнонаучныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической 

энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно- 

кинетическойтеории строениявещества,выявлятьзакономерностивпроявленииобщихсвойств у 

веществ, относящихся 

кодномуклассухимическихсоединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например,инерциальнаясистемаотсчёта,абсолютноупругаядеформация,моделейгаза,жидкости и 

твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применятьиспользуемыевхимиисимволические(знаковые)модели, уметь  

преобразовыватьмодельныепредставленияприрешенииучебныхпознавательных и практических 

задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, анализировать 

и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения 

окружающей среды с позиции ̆ экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 

организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 

подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и 

условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости отдеформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; 

исследование зависимости полезноймощности источника тока от силы тока; 

проводитьопытыпопроверкепредложенныхгипотез,например,гипотезыопрямой 

пропорциональной зависимости междудальностью полёта и начальной скоростью тела; 

онезависимостивременидвижениябрускапонаклоннойплоскостиназаданноерасстояниеотего 

массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне);  

формировать научный тип мышления, владеть научной  терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физическихвеличин,например: скорость электромагнитныхволн,длина волныи 

частота света, энергия и импульс фотона;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни,например: отражение,

 преломление, интерференция, дифракция 

и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей,например,решать 
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качественныезадачи,втомчислеинтегрированногоимежпредметногохарактера;решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 

разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 

явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о 

методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационныетехнологиидляпоиска,структурирования,интерпретации и представления 

информации при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и 

технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить ихкритический анализ иоценкудостоверности. 

4.Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключает 

умения: 

аргументированновестидиалог,развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способоврешения 

задач,результатов учебныхисследованийипроектов в области естествознания;в ходедискуссий о 

современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемойтеме;прианализедополнительныхисточниковинформации;приобсуждениивопросов 

межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой 

природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световыеявления в природе»).  

2.2.2.7.5.Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии,  

биологии,выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьзадачи; 
самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадач 

пофизикеихимии,планвыполненияпрактическойилиисследовательскойработы с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьзарешениев 

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы 

в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач;  

принимать мотивыи аргументыдругих участников при анализеи обсуждении результатов 

учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

логические действия: 

характеризовать,опираясьнасоциально-гуманитарныезнания,российскиедуховно- 
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нравственныеценности,раскрыватьихвзаимосвязь,историческуюобусловленность,актуальностьв 

современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать 

ихвсестороннена основезнаний об обществекак целостной развивающейся системев единствеи 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов;  

устанавливатьсущественныепризнакилиоснованиядляклассификации и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические 

факты посамостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям, 

проводитьклассификациюстранпоособенностямгеографическогоположения,формамправления и 

типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оценивать сопорой наполученныесоциально-гуманитарныезнания,социальныеявленияи 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих 

остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для 

экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствиерезультатов целям, оценивать 

рискипоследствийдеятельности,например,связанныеспопыткамифальсификацииисторических  

фактов, отражающих важнейшие события истории России.  

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

исследовательские действия: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

дляформулированияиобоснованиясобственнойточкизрения(версии,оценки)с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации 

разныхтипов;представлять еерезультатыввидезавершенныхпроектов,презентаций,творческих 

работ социальной и междисциплинарной направленности;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории;  

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссиии всемирной истории и 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию;  

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ;  

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практическихзадач,применениюразличныхметодовизучениясоциальныхявленийипроцессовв 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, методмоделированияи сравнительно-исторический метод;владеть элементами 

научной методологии социального познания. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различатьвнейсобытия,явления,процессы;фактыимнения,описания и объяснения, гипотезы и 

теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран;  
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извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключает 

умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностейполитического,социально-экономического иисторико-культурного развитияРоссии как

 многонационального государства, знакомство 

с культурой, традициями и обычаями народов России;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 

коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направленияхпрофессиональной деятельности, связанных с социально- 

гуманитарной подготовкой. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

самостоятельно осуществлять познавательную  деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействиянародов нашей страныдлязащитыРодиныот 

внешнихврагов,достиженияобщихцелейвделеполитического,  

социально-экономическогоикультурногоразвитияРоссии; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия 

с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойи внеурочной деятельности. 

2.2.2.9. 1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельностиобучающихся(учебноеисследованиеилиучебныйпроект).Индивидуальныйпроект 

выполняется обучающимся самостоятельно 

подруководствомучителя(тьютора)повыбраннойтемеврамкаходного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 

2.2.2.9. 2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной,учебно-исследовательской деятельности, 

критическогомышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельного 
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применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследованияна основе собранных данных, презентации результатов.  

2.2.2.9. 3. Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсявтечениеодного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебнымпланом, и должен быть представлен

 в виде завершенного учебного исследования 

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

инновационного, конструкторского, инженерного.  

2.2.2.9. 4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего 

общего образования, имеет свои особенности.  

2.2.2.9. 5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни 

и культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. 

Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология 

индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей.  

2.2.2.9. 6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, 

тоегорезультатыдолжныбытьпредставленыместномусообществу или сообществу волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.2.2.9.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное.  

2.2.2.9. 8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, 

макет,опытныйобразец,разработка,информационныйпродукт,атакжеобразовательноесобытие, 

социальное мероприятие (акция). 

2.2.2.9. 9. Результатыработыоцениваютсяпоопределеннымкритериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, 

в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.  

2.2.2.9.10.Организацияпедагогического сопровожденияиндивидуальногопроекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического 

сопровожденияиндивидуальногопроекта,включающийвычленениепроблемыиформулирование 

темы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, 

подготовку 

изащитупроекта,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкукачествавыполнения. 

2.2.2.9. 11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть 

организована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации 

проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в 

рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата  
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мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть 

обеспечена возможность: 

представить результаты своей работыв формеписьменныхотчетныхматериалов,готового 

проектного продукта, устного выступления и электронной презентации;  

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получитьквалифицированнуюоценкурезультатовсвоейдеятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители в узов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны  быть  известны  обучающимся   заранее. 

Повозможности,параметрыи критерии оценки проектной деятельности должныразрабатываться и

 обсуждаться   с обучающимися.  Оценке   должна подвергаться 

нетолькозащитареализованногопроекта,ноидинамикаизменений,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 создается экспертная комиссия,  в 

   которую  входят  педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества итехсфердеятельности,в рамкахкоторыхвыполняютсяпроектные работы; 

 

Организационныйраздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: укомплектованность 

образовательнойорганизациипедагогическими,руководящимии  

инымиработниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывностьпрофессиональногоразвития педагогическихработниковобразовательной 

организации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования. 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее:  

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОССОО; 

педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУДили участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

2.2.3. 4. Наряду с общими можновыделить ряд специфических характеристик организации 

образовательногопространствастаршейшколы,обеспечивающихформированиеУУДвоткрытом 

образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся(разнообразиеформполученияобразованиявданнойобразовательнойорганизации, 

обеспечениевозможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 



 

предметногоматериала,учителя,учебнойгруппы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального 

проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразнуюисследовательскуюдеятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

2.2.3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства 

внутри образовательной организации как вовремя уроков, так и внеих.  

 

 

 

 



 

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по 

четвертям на 2024/25 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Среднее общее образование 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 10-х классов: 26 мая 2025 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 11-х классов: определяется расписанием ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 10-е классы — 34 учебных недели (166 учебных дней); 

 11-е классы — 34 недели без учета ГИА. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях10-е классы 

Учебныйпер

иод 

Дата Продолжительность 

Начало 
Окончан

ие 

Количество учебныхне

дель 

Количество учебных

дней 

I четверть 
02.09.20

24 

25.10.202

4 
8 40 

II четверть 
05.11.20

24 

27.12.202

4 
8 39 

III четверть 
13.01.20

25 

21.03.202

5 
10 50 

IV четверть 
31.03.20

25 

26.05.202

5  
8 37 

Итого в учебномгоду 34 166 

11-е классы 

Учебный перио

д 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебн

ыхнедель 

Количество учебны

хдней 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 27.12.2024 8 39 



 

III четверть 13.01.2025 21.03.2025 10 50 

IV четверть 31.04.2025 26.05.2025  8 37 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 166 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-е классы 

Каникулярныйпериод 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенниеканикулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимниеканикулы 28.12.2024 12.01.2025 16 

Весенниеканикулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летниеканикулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходныедни 67 

Изнихпраздничныедни 4 

Итого 199 

11-е классы 

Каникулярныйпериод 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание* 

Осенниеканикулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимниеканикулы 28.12.2024 12.01.2025 16 

Весенниеканикулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летниеканикулы** 01.06.2025 31.08.2025 62 

Выходныедни 67 

Изнихпраздничныедни 4 

Итого 164 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится с 14 апреля по 14 мая 2025 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебныйпредмет Формапромежуточнойаттестации 

10-11 Русскийязык Диагностическаяработа 

10-11 Литература Тестирование 



 

10-11 Иностранныйязык Тестирование 

10-11 

Математика 

 алгебра и началаанализа 

 геометрия 

 вероятность и статистика 

Комплекснаядиагностическаяработа 

10-11 История Собеседование 

10-11 Обществознание Собеседование 

10-11 Физика Диагностическаяработа 

10-11 Химия Диагностическаяработа 

10-11 Биология Диагностическаяработа 

10-11 Основы безопасности и защиты Родины Диагностическаяработа 

10-11 Физическаякультура Тестирование 

10 Индивидуальныйпроект Защитапроекта 

10-11 Информатика Диагностическаяработа 

10-11 География Диагностическаяработа 

10-11 Родной язык Диагностическаяработа 

10-11 Родная литература Диагностическаяработа 

5. Дополнительныесведения 

5.1.Режимработыобразовательнойорганизации 

Периодучебнойдеятельности 10–11-е классы 

Учебнаянеделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 5–10 

Периодичностьпромежуточнойаттестации 1 раз в год 

5.2.Распределениеобразовательнойнедельнойнагрузки 

Образовательнаядеятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 5 6 

5.3Сменность занятий: 1 смена 

- 10,11 классы - 7 классов. 

5.4. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок 
Продолжительностьурок

а 

Продолжительностьперемен

ы 



 

1-й 8:00–8:40 5минут 

2-й 8:45–9:25 5 минут 

3-й 9:30–10:10 10 минут 

4-й 10:20–11:00 5 минут 

5-й 11:05–11:45 5 минут 

6-й 11:50–12:30 10 минут 

7-й 12:40–13:20 
 

Внеурочнаядеятельност

ь 
 С 14:00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Многопрофильный лицей №30» 

 на 2024 – 2025 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 

 

Цели и задачи на 2024/25 учебный год 
Цель: повышение качества образования через создание единого образовательного 
пространства, обеспечение информационной безопасности и построение системы 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо:  

 использовать воспитательные возможностей единой образовательной среды 

и пространства; 

 совершенствовать материально-технические и иные условия реализации основных 
образовательных программ, соответствующих ФОП; 

 повышать компетенции педагогических работников в вопросах применения ФОП; 

 проводить мероприятия, направленные на повышение грамотности обучающихся 
по вопросам информационной безопасности; 



 

 совершенствовать формы и методы обеспечения информационной безопасности 
обучающихся; 

 проводить мероприятия, направленные на формирование у подростков навыков 

законопослушного и ответственного поведения в цифровой среде; 

 развивать нормативно-правовое обеспечение профориентационной деятельности; 
 организовать и систематизировать первичную профориентационную помощь; 

 создать условия для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для 

разностороннего развития обучающихся; 
 развивать представления обучающихся о современном разнообразии профессий 

и специальностей, возможностях профессионального образования; 

 
 

 

 

 

Вопросы, подлежащие постоянному контролю в учебном году. 
 

1. Работа педагогического совета. 

2. Организационное обеспечение реализации ООП уровней образования в соответствии 

с ФГОС и ФОП 

3. Внесение изменений в локальные акты школы в связи с внедрением ФОП и введением 

обновленного ФГОС СОО 

 
 

4. Утверждение ООП в соответствии с ФГОС и ФОП уровней образования. 

5. Организация контроля за развитием качества образования (проведение контрольных 

работ и срезов ЗУН учащихся, аналитические отчеты учителей, посещение уроков).  

6. Прохождение программного материала, выполнение практической части программ по 

предметам. 

7. Объективность выставления четвертных и годовых оценок учащихся. 

8. Ведение электронных дневников учащихся на портале «МЭШ». 

9. Состояние воспитательной работы. 

10.Реализация региональных методических рекомендаций по использованию государственных 

символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 
образовательных организациях 

 

Вопросы, подлежащие постоянному контролю со стороны администрации в учебном году 

 

1. Составление перечня вопросов, возникающих в процессе реализации ФГОС и ФОП, для 

обсуждения на консультационных региональных вебинарах 

2. Посещаемость учащимися учебных занятий. 

3. Сохранность и учёт контингента учащихся, работа по предупреждению отсева. 

4. Работа по предупреждению правонарушений среди учащихся. 

5. Состояние преподавания дисциплин, уровень ЗУН учащихся. 

6. Состояние ведения школьной документации и электронных дневников. 

7. Создание и пополнение банка эффективных педагогических практик реализации ФГОС 

и ФОП. 

8. Работа с кадрами: курсы повышения квалификации учителей, работа с молодыми 

специалистами, аттестация учителей. 

9. Работа педколлектива по введению и реализации ФГОС – 3 поколения в 1 и 5-х классах. 



 

10. Ознакомление педагогических работников с информационными и методическими 

материалами по вопросам реализации ФГОС и ФОП. 

11. Консультирование педагогических работников по актуальным вопросам реализации 

ФГОС и ФОП. 

12. Осуществление дежурства администрации, учителей и учащихся в лицее. 

13. Сохранность школьного имущества. 

14. Укрепление учебно-материальной базы, оснащение кабинетов. 

15. Охрана труда учащихся и учителей, вопросы техники безопасности. 

16. Санитарное состояние учебных кабинетов и лицея в целом. 

17. Формирование и соблюдение здорового психологического климата в коллективе 

учителей и учащихся. 

 

Вопросы, подлежащие постоянному контролю в учебном году ежемесячно 

 

1. Организация еженедельных школьных линеек с целью формирования признания 

обучающимися ценности государственных символов РФ и уважения к ним (с соблюдением 

требований, установленных Федеральным конституционным законом о Государственном 

гимне РФ). 

2. Санитарное состояние лицея, сохранность кабинетов, мебели, благоустройство 

территории лицея и ближайших улиц. 

3. Ознакомление учителей с нормативными документами, применение их в работе. 

4. Поурочное и календарно-тематическое планирование материала по предметам. 

5. Проверка классных журналов, ученических тетрадей, электронных дневников 

учащихся. 

6. Анализ посещенных уроков. 

7. Проведение предметных месячников, уровень проведения классных часов. 

8. Итоги выполнения месячного плана работы лицея, обсуждение календарного плана на 

следующий месяц. 

9. Собеседования с учащимися по вопросам учебно-воспитательного процесса. 

10. Состояние работы по предупреждению правонарушений среди учащихся. 

10.Собеседование с учащимися по вопросам соблюдения правил по технике безопасности. 

11. Работа с родителями учащихся. 

 

 

 

Годовая циклограмма работы лицея. 
Август 

 Запись учащихся в лицей. 

 Комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов. 

 Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной 

деятельности уровней образования в соответствии с ФГОС и ФОП. 

 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в 

том числе внеурочной деятельности 

 Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов, курсов или модулей 

с целью организации изучения государственной символики РФ (разделы 

«Планируемые результаты», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование») 



 

 Организация наставничества по модели «Учитель-учитель» 

 Перевод учащихся в следующий класс на портале «МЭШ». 

 Комплектование классов по профилям обучения. 

 Смотр готовности к новому учебному году кабинетов, мастерских, спортивных залов и 

классных комнат. 

 Утверждение единого распорядка работы лицея. 

 Составление расписания уроков. 

 Составление графика дежурства учителей, учащихся, техперсонала. 

 Проведение контрольного сбора учащихся.Августовский педсовет, утверждение 

учебных планов, программ, плана учебно-воспитательной работы лицея на 2024/25 

учебный год.  Подготовка документации для сдачи отчёта ОШ-1 и тарификации. 

Инструктаж учителей по ТБ. 

 Подготовка учителей к началу учебного года (медосмотр, личные дела). 

 

 

 

Сентябрь 
   -Внесение изменений в локальные акты школы в связи с внедрением ФОП и введением 

обновленного ФГОС СОО 

 

- Утверждение ООП в соответствии с ФГОС и ФОП уровней образования 

- Праздник «День знаний». 

- Утверждение учебного плана лицея. 

- Уточнение списков детей с ОВЗ и составление программ для детей с ОВЗ 

- Тарификация педагогических кадров. 

- Утверждение плана работы кружков, элективных курсов, спортивных секций. 

- Утверждение плана работы методического совета, графика предметных декад. 

- Сдача отчётности в вышестоящие организации. 

- Анализ итогов приёма учащихся в 1-е классы. 

- Знакомство с лицеем и профессиональными обязанностями принятых на работу 

учителей и молодых специалистов. 

- Инструктаж по ведению школьной документации и электронных дневников. 

- Координация работы классных руководителей. 

- Установочные беседы с учащимися профильных классов и их родителями. 

- Родительские собрания (классные и общие). 

- Инструктаж учащихся по ТБ. 

- Входной диагностический контроль за уровнем ЗУН учащихся 5-х классов по русскому 

языку и математике и в 9-11классах по профильным предметам. 

- Подготовка и проведение школьного тура предметных олимпиад. 

- Месячник по профилактике ДТТ среди учащихся. 

 

 

 

Октябрь 
- Мониторинг условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ 

уровней образования в соответствии с ФГОС и ФОП. 

- Классно-обобщающий контроль в 5-х классах. 

- Классно-обобщающий контроль адаптации детей к школе в 1-х классах. 

- Контроль за работой с детьми из «группы риска». 



 

- Организация дополнительной работы с учащимися с низким уровнем ЗУН. 

- Контроль подготовки к ГИА, проведение 1 этапа пробного тестирования по форме ЕГЭ. 

- Школьный тур  НПК «Шаг в будущее». 

- Подготовка и проведение школьного тура предметных олимпиад. 

- Подготовка лицея к осенне-зимнему периоду. 

- Праздник « Золотая осень». 

- Заседание совета профилактики. 

 

Ноябрь 
-     Контроль за работой с детьми из «группы риска». 

- Заседание педсовета. 

- Работа ШМО, методических советов. 

- Контроль подготовки к ГИА, проведение 1 этапа пробного тестирования по форме 

ОГЭ. 

- Работа учителей с талантливыми  детьми. 

- Участие в городских олимпиадах. 

- Классно-обобщающий контроль в 11–х,2-х классах. 

- Участие в городском туре конкурса «Учитель года». 

- Апробация итогового собеседования. 

- Декада истории, обществознания и права. 

- Заседание совета профилактики. 

- Родительские собрания по итогам 1-й четверти. 

 

Декабрь 
- Образовательные события, посвященные празднованию Дня Конституции и Дня 

утверждения трех ФКЗ: о Государственном флаге, гербе и гимне России. 

- Классно-обобщающий контроль в 3-х,10х классах. 

- Проведение итогового сочинения в 11-х классах. 

- Административные контрольные работы за I полугодие. 

- Состояние пожарной безопасности. 

- Состояние работы предметников с учащимися с низким уровнем ЗУН. 

- Контроль за работой учителей, обучающих детей на дому. 

- Подготовка к новогодним праздникам. 

- Заседание совета профилактики. 

- Декада русского языка и литературы. 

 

Январь 
- Заседание педсовета. 

- Результаты работы по ФГОС-3 поколения в 1 и 5-х классах. 

- Классно-обобщающий контроль в 9 –х классах. 

- Декада родных языков. 

- Проверка журналов и электронных дневников учащихся. 

- Совершенствование преподавания основных предметов в условиях подготовки к ГИА. 

- Участие в республиканских предметных олимпиадах. 

- Фронтальный контроль преподавания информатики, физики. 

- Родительские собрания. 

- Заседание совета профилактики. 

 

Февраль 



 

- Классно-обобщающий контроль в 8 –х классах. 

- Проведение итогового собеседования в 9 классах. 

- Контроль за работой библиотеки. 

- Месячник нравственно-патриотического воспитания. 

- Заседание совета профилактики. 

- Декада математики, информатики, физики, иностранных языков. 

 

Март 
- Итоги успеваемости за III четверть. 

- Заседание педсовета. 

- Определение профессиональной направленности учащихся 8-х классов. 

- Проведение II этапа пробного внутришкольного тестирования учащихся выпускных 

классов в форме ГИА. 

- Классно-обобщающий контроль в 1,4,6 –х классах. 

- Месячник экологии, праздник «День птиц». 

- Декада начальные классы; ИЗО, технология, музыка. 

- Родительские собрания по итогам 3-й четверти. 

- Заседание совета профилактики. 

Апрель. 

- Диагностика учебных результатов учащихся в ходе проведения ВПР. 

- Дни здоровья. 

- Декада химии, биологии, географии, физической культуры. 

- Профилактика наркомании и терроризма. 

- Заседание совета профилактики. 

 

Май 
- Итоговая аттестация 5-8 и 10 классов. 

- Заседания педсовета по переводу учащихся и допуску к итоговой аттестации. 

- Анализ работы лицея и планирование на новый учебный год. 

- Предварительная нагрузка учителей. 

- Подготовка и проведение Праздника последнего звонка. 

- Отчеты ШМО, учителей, классных руководителей о работе, проведенной за год.  

 

 

Июнь 
- Итоговая аттестация учащихся выпускных классов. 

- Оформление документов выпускников 9-х и 11-х классов. 

- Выпускные вечера. 

- Ремонт лицея. 

- Организация летних занятий с отстающими детьми. 

- Организация летнего отдыха учащихся. 

 

 

 

 

Тематика заседаний педагогического совета лицея. 

 

1.Тема «Итоги года. Проблемно-ориентированный анализ работы лицея за 2024/25 учебный 
год и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в новом учебном году».Результаты 

ОГЭ и ГИА – 24. 



 

Август, директор лицея Малиотаки С.Г., 

 Теймурова Г.Р., Кантулова Э.Р.  

зам. директора по УВР. 

 

2.Тема: «Развитие функциональной грамотности в контексте повышения качества 

образования». 

Ноябрь, Керимова М.А., 

зам директора по УВР 
3. Тема: «Цифровые ресурсы в новой модели управления познавательной 

самостоятельностью  

      школьников». 

Январь, Теймурова Г.Р., Кантулова Э.Р., 

Нажмудинова П.М. 

зам. директора по УВР. 
 

4.Тема: «Создание условий для успешной социализации обучающихся, формирования у них 

активной жизненной позиции». 

Март, Омарасхабова П.О.  зам. директора по ВР. 
5. Допуск учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. 

Май, директор лицея Малиотаки С.Г. 
6.Перевод учащихся 1-8,10 классов в следующие классы. 

Май, директор лицея Малиотаки С.Г. 
7. Выпуск обучающихся 9-х, 11-х классов. 

Июнь, директор лицея Малиотаки С.Г. 

Совещания при директоре 
 

Август 
1. Готовность учебных кабинетов, лицейской столовой к новому учебному году, 

обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников. 

2. Распределение функциональных обязанностей между членами администрации и 

руководителями структуры подразделений. 

3. Планирование деятельности социально-психологической службы. 

4. Обеспечение учебниками учащихся из социально-незащищенных семей. 

5. Преемственность в работе между дошкольными учреждениями, расположенными в 

микрорайоне лицея, и начальными классами. 

 

Сентябрь 
1. Работа по выполнению Закона РФ «Об Образовании»: 

- охват обучением всех детей школьного возраста в микрорайоне лицея, организация 

набора детей в 1 и 10 классы; 

- итоги комплектования классов, кружков; 

- организация бесплатного питания в начальных классах, охват обучением учащихся с 

ОВЗ, с инвалидностью, находящихся на домашнем обучении. 

2. Итоги проверки санитарно-гигиенических условий труда и ТБ в лицее в кабинетах 

физики, химии, информатикилабораториях,трудовых мастерских и спортзалах. 

3. Анализ готовности педагогического коллектива работать в системе дистанционного 

обучения на случай самоизоляции или карантина. 

4. Итоги ГИА. Утверждение плана-графика подготовки МБОУ «Многопрофильный 

лицей №30» к ГИА в новом учебном году. 

5. О ходе проведения месячника профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

6. Организация работы с талантливыми детьми. 



 

 

 

Октябрь. 

 

     1.Итоги стартового контроля в 5-х классах, КОК в 5 классах, соблюдения принципа 
преемственности между начальной школой и средним звеном лицея. 

     2.Работа предметников, классных руководителей и СПС со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 
     3.Подготовка лицея к осенне-зимнему сезону. 

     4.Организация работы логопедической службы лицея. 

5.Состояние здоровья школьников. Результаты профилактического медицинского осмотра. 

 

 

Ноябрь. 

 
1.Проведение месячника правового воспитания и профилактики наркомании. 

2.Результаты проверки состояния школьной документации. 

3.Работа учителей - предметников с талантливыми детьми, их участие в рейтинговых 
мероприятиях районного и городского уровня. 

4.Подготовка базы данных учащихся к ГИА. 

5.Работа учителей с электронными дневниками учащихся. 
6.Состояние работы с детьми «группы риска». 

7.Итоги классно-обобщающего контроля во 2-х,11-х классах 

 

 

 

 

Декабрь. 
 

1. Контроль за организацией обучения учащихся на дому. 

2. Итоги КОК 3-х,10-х классов 

3. Итоги КС за первое полугодие. 

4. Результаты итогового сочинения в 11-х классах. 

5. Итоги пробных ГИА в 9-х и 11-х классах (Сравнительный анализ 1и 2 этапа 

тестирования в 11-х классах) 

 

Январь 
1.Работа Совета профилактики. 

2.Совершенствование преподавания основных предметов в условиях подготовки к ГИА. 

3.Мониторинг работы со слабоуспевающими учащимися во 2-3-х классах. 
4. Итоги классно-обобщающего контроля в 9-х классах. 

5. Анализ состояния учебно-материальной базы лицея. 

6.Состояние преподавания ОРМК в 4-х классах, ОДНКНР в 5 классах. 
     7.Диагностическое исследование обучающихся 1 и 5-х классов по ФГОС третьего 

поколения. 

      8.Итоги проверки работы учителей с электронными дневниками. 

 
 

Февраль 
1. Итоги Классно-обобщающего контроля в 7-х и 8-х классах. 

2. Итоги месячника военно-патриотического воспитания. 

3. Работа с лицейским сайтом. 

4. Выполнение плана работы библиотеки. 



 

5. Результаты итогового собеседования в 9-х классах. 

6. Работа по преемственности в обучении учащихся начальной и основной школы. 

 

Март. 
1. Итоги проверки состояния подготовки к ГИА учащихся, обучающихся на дому.  

2. Итоги месячника экологического воспитания. 

3. Итоги классно-обобщающего контроля в 1-х,4-х,6-х классах. 

4. Состояние воспитательной работы в проблемных по успеваемости и дисциплине 

классах. 

 

 

Апрель. 
1. Итоги мониторинга обученности выпускников 9 и 11-х классов (результаты пробной 

ГИА). 

2. Состояние спортивно-оздоровительной работы в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Состояние профилактики наркомании и экстремизма. 

 

Май. 
1. Работа с электронными дневниками. 

2. Итоги проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

3. Предварительное подведение итогов работы лицея за год, планирование на новый 

учебный год 

4. Подготовка к Празднику последнего звонка и к выпускному балу. 

5. Подготовка к ремонтным работам. 

 

Июнь. 
1.Состояние школьной документации. 

2.Анализ работы лицея за истекший год. 

3.Составление плана учебно-воспитательной работы лицея на следующий год. 

 

 

 

Работа лицея по выполнению Закона РФ «Об образовании». 

 

1 Организация набора детей в 1-е классы Август. 

 

2 
 

 

 

Обеспечение учащихся учебниками из фонда лицейской  
библиотеки, в первую очередь из социально-    

незащищённых семей. 

 

Сентябрь. 
 

3 Обход микрорайона лицея с целью выявления охвата обучением всех детей школьного 
возраста. 

 

Август, март. 

4 Организация обучения на дому больных детей. 
 

Сентябрь. 

5 Статистическая отчётность о контингенте учащихся лицея на начало и конец учебного года. 

 
Сентябрь, июнь.        

6 Подготовка, организация и проведение ГИА. 
 

В течение года. 

 

7 Организация урочной и внеурочной деятельности как единого процесса, направленного на 

развитие творческих, познавательных способностей одаренных детей. 
В течение года. 

 

8 Обеспечение младших школьников одноразовым горячим питанием. В течение года. 



 

  

9 Систематический контроль за здоровьем учащихся и выполнение плановых прививок, 
организация медосмотров учеников   

 

В течение года. 

 

10 Оформление страниц здоровья в классных журналах. 
                                                                                                                                                                              

Сентябрь. 

 

11 Выполнение междисциплинарной программы «Здоровье». 

 
Сентябрь. 

 

12 Обследование жилищно-материальных условий жизни детей из социально незащищённых 

семей. 

 

В течение года. 

 

13 Составление банка данных на сирот, полусирот, учащихся из многодетных и 
малообеспеченных семей. 

 

Сентябрь. 

 

14 .Оказание материальной помощи нуждающимся детям. 

 
 

По мере 

возможности. 

15 Организация работы со слабоуспевающими учащимися по предупреждению неуспеваемости. В течение года. 

соцпедагог. 

 

16 Работа совета профилактики по вопросам посещаемости , успеваемости и дисциплины 

учащихся. 

 

В течение года. 

руководители, 

зам. директора по ВР, соцпедагог, 

психологи. 

 

17 Организация работы с «трудными» подростками. 

 
В течение года. 

 

18 Работа по предупреждению безнадзорности учащихся и профилактике правонарушений. 

 
В течение года. 

участковый инспектор, кл. 

руководители, соцпедагог, 

психологи. 

 

19 Организация совместной работы лицея и МДОУ, расположенных в микрорайоне лицея, по 
подготовке детей к школе. 

 

В течение года. 

начальных классах. 

 

20 Организация летнего отдыха школьников. 

 

Июнь. 

 

21 Создание в лицее необходимых санитарно-гигиенических и материально-технических 

условий для успешного обучения и воспитания учащихся. 

 

Август. 

 

22 Посещаемость учащихся. 

 

В течение года. 

23 Организация обучения больных детей на дому 

 

Сентябрь, 

январь. 

 

24 Анализ уровня обученности учащихся выпускных классов (4, 9, 11-х). 

 

Январь, май. 

 

 



 

 

 

 

 
 

План образовательно-воспитательной работы лицея 

на 2024/25 учебный год. 
 

Август  

вид деятельности форма 

деятельности 

содержание деятельности сроки 

I. Нормативно-

правовая 

деятельность 

Обход микро 

района  

1. Работа по выполнению Закона РФ «Об образовании»:  

4-я неделя 

2. Охват обучением всех детей школьного возраста в течение 

месяца 

3.Охват обучением детей с ОВЗ. в течение 
месяца 

4. Организация набора детей в 1,5 классы и профильные классы. 4-я неделя 

 

5. Обеспечение учебниками    учащихся из социально- 
незащищенных семей и учащихся 1-11-х классов по ФГОС    

 
4-я неделя  

6. Работа с лицейским  сайтом 1 неделя 

7.Оформление документации на вновь принятых уч-ся  

 

  8.Ознакомление с методическими рекомендациями 
по реализации единой модели профориентационного минимума 

из письма Минпросвещения от 01.06.2023 № АБ-2324/05 

В течении 
месяца 

II. 

Условия труда и 
материально-

технического  

обеспечения 

Смотр кабинетов  

помещений 
 

 

 
 

Административн

о-общественный 

контроль 

1.Смотр готовности к новому учебному году кабинетов, 

мастерских, спортивных залов и классных комнат. 

4 неделя 

 

2.Подготовка к организации бесплатного питания уч-ся  нач. 

классов: 

- документация, 
- состояние пищеблока 

 

4 неделя 

 

 
 

3.Состояние техники безопасности 4 неделя 

4.Создание внештатного аварийно-спасательного формирования 

при ОУ  

 

 

5.Инструктаж учителей по ТБ 4 неделя 

6.Перевод учащихся в следующий класс на портале 

«Дневник.ру» 

 4 неделя 

III. 

Кадровое и 

программно-
методическое 

обеспечение 

 1.Комплектование педкадров 4 неделя 

 2.Распределение учебной нагрузки среди учителей 

 

3.Распределение функциональных обязанностей между членами 
администрации и руководителями структуры подразделений. 

4 неделя  

 

 
1 неделя 

 4.Беседы с вновь принятыми учителями 4 неделя  

https://1zavuch.ru/#/document/99/1301899937/


 

 5. Проверка состояния и обновление  базы данных по 
аттестации и повышению квалификации учителей 

4 неделя 

 6.Участие в августовских совещаниях, посвященных новому 

учебному году.  

4 неделя 

 7.Утверждение плана информатизации образовательного 

пространства лицея на 2024-25 гг. 
8.Планирование деятельности социально-психологической 

службы. 

4 неделя 

 

 

9. Заседание педсовета  

IV. 
Образовательная  

деятельность 

 1.Подведение итогов ЕГЭ, ГИА 
 

4 неделя 

2.Разработка и утверждение рабочих программ по предметам. 

 

4 неделя 

V. Дополнительное 

образование и 
внеурочная 

творческая 

деятельность 

 Подготовка к планированию воспитательной работы классными 

руководителями. 
Планирование деятельности социально-психологической 

службы. 

4 неделя 

VI. 

Социально-

воспитательная  

деятельность 

 1. Подготовка ко Дню знаний 4 неделя 

2. Контрольные сборы учащихся 1-11кл.  

 3.Совместная работа с педколлективами  МДОУ №9, 19, по 

преемственности  

В течение 

месяца 

 

 

 

Сентябрь  

вид деятельности форма 

деятельности 

содержание деятельности сроки 

I. 

Нормативно-

правовая 

деятельность  

Административн

ый 

контроль 

 
 

Обзорный 

контроль 

1.Проверка  оформления личных дел уч-ся 1-х кл. и прибывших 

учащихся. 

2.Организация семейного обучения и обучения на дому. 

3.Работа по выполнению Закона РФ «Об образовании». 
4.Инструктаж по ведению школьной  

документации. 

 

1-2 неделя 

 

2-3 неделя 

3 неделя 
1-2 неделя 

1.Состояние классных журналов. 

2.Итоги комплектования групп родных и иностранных языков. 

 

 

4 неделя 

3.Составление штатного расписания  1-2 неделя 

4.Определение объемных показателей лицея  1-2 неделя 

 

5.Подготовка и сдача тарификации педкадров. 
6.ТБ в кабинетах химии, физики, информатики, лабораториях, 

трудовых мастерских и спортзалах. 

 

2-3 неделя 
 

7.Подготовка и сдача отчетов вГУО  2 неделя по 
графику 



 

8.Проверка бумажных и электронных дневников уч-ся 2-11 
классов  

4 неделя 
 

 

9.Отчет о муниципальных услугах 

 
 

4 неделя 

II. 

Условия труда и 

материально-
технического 

обеспечения 

 1.Организация бесплатного питания уч-ся нач. классов 1 неделя 

 

 

2.Соблюдение требований СанПиНа при организации обучения 2 неделя 

 

 

3.Организация дежурства учителей и уч-ся 1 неделя 

 

4. Работа с лицейским  сайтом 1,3 недели 

III. 
Кадровое и 

программно-

методическое 
обеспечение  

 1.Соответствие учебных планов, календарно-тематического 
планирования по предметам и УМК государственным и 

региональным стандартам с учетом корректировки за период 

пандемии. 

1 неделя 

2.Составление учебных программ для детей, обучающихся на 
дому. 

 

1-2 недели 
 

 

3.Составление графика контрольных работ на 1 полугодие 1-2 неделя  

4.План-график подготовки к ГИА. 3 неделя 

5.Работа на портале «Дневник.ру» - корректировка списков, 
внесение расписания.  

4 неделя 
 

6.Заседание НМС 1-3 недели 

 

7.Консультации для учителей по использованию КТ 3 неделя 

8.Семинар для педагогов лицея «Процедура аттестации 
педагогических работников в 2024-2025 уч.году». 

в течение 
месяца 

IV. 

Образовательная 

деятельность 

Тестирование 

 

 
 

1.Адаптация первоклассников к обучению в школе  2-я неделя 

 

3.Стартовый контроль ЗУН уч-ся 2-4 кл. по основным учебным 

дисциплинам с целью разработки компенсирующих 
мероприятий 

в течение 

месяца  

Предупреди-
тельный  

контроль ЗУН 

 

4.Стартовый контроль за обучением учащихся с низким уровнем 
ЗУН 5-11 кл. и планирование компенсирующих мероприятий. 

в течение 
месяца 

 



 

 
 

 

 

 
 

5.Стартовое состояние техники чтения во 2-5 классах 2 неделя  
 

 

6. Входной диагностический контроль за уровнем ЗУН учащихся 

5-х классов по русскому языку и математике и в 9-11классах по 
профильным предметам. 

в течение 

месяца 

V. 
Доп. образование и 

внеурочная 

творческая 

деятельность 

Обзорный 
контроль 

1.Реализация программы «Одаренные дети» (организация 
участия в конкурсах, олимпиадах) 

4 неделя 

2.Занятость уч-ся в кружках лицея и в учреждениях 

дополнительного образования (акция «Досуг») 

4 неделя 

3.Совместная работа учителей с библиотекой. в течение 

месяца 

4.Планирование воспитательной работы классных 

руководителей. 

в течение 

месяца 

5.Контроль посещаемости и причины отсутствия учащихся на 
уроках. 

В течение 
месяца 

 

VI. 

Социально-
воспитательнаядеят

ельность  

 Обзорный 

контроль 

1.Составление социальных паспортов классов  в течение 

месяца 

2.Формирование учебных групп для профориентационных 

мероприятий из обучающихся 6–11-х классов 

в течении 

месяца 

3.Работа по профилактике ДДТТ 1-2 недели 

4.Участие во всероссийской акции «Внимание: Дети!» в течение. 

месяца 

5.Работа по защите прав детей –сирот и полусирот,  из 

социально-незащищенных семей  

в течение. 

месяца 

6.Участие в операции «Подросток»  

 

7.Участие в городском 

празднике «Белые журавли» 

в течение. 

месяца 

8.Выборы классных и общелицейского родительских комитетов. 2-я неделя 

9.Классные собрания: 
 отчеты и выборы актива                                                                                    

класса,  распределение, обязанностей и поручений 

1-я неделя 
1-2 недели 

 

Октябрь  

вид деятельности форма 

деятельности 

содержание деятельности сроки 

I. 

Нормативно- 

правовая 

Фронтальный 

проверка 

 

1.Состояние журналов классов, обучения на дому (ведение, 

работа со слабоуспевающими уч-ся, предварительная 

успеваемость). 

3 неделя 

 

 



 

деятельность   
 

 

2.Проверка бумажных и электронных дневников уч-ся 2-11 
классов  

4 неделя 
 

3.Составление плана работы на осенних каникулах 4 неделя 

4. Работа с лицейским  сайтом 1 неделя 

5.Отчет о муниципальных услугах 4 неделя 

II. Условия труда 

и материально- 
технического 

обеспечения 

Административн

о-общественный 
контроль 

 

1.Подготовка помещений лицея к осенне-зимнему сезону 3-4 недели 

 

2.Дежурство по лицею. 

 

2 неделя 

III. 
Кадровое и 

программно-

методическое 
обеспечение  

Персональный 
контроль  

 

 
 

Обзорный 

контроль 

 1.Посещение уроков молодых и вновь принятых учителей,  в течение 
месяца 

 2.Организация наставничества  

3.Семинар «Особенности развития и обучения ОД» 4 неделя 

4.Изучение методического мастерства учителей с 
недостаточным опытом педагогической работы и оказание им 

методической помощи . 

 В течение 
месяца 

 

5.Работа со слабоуспевающими учащимися. 3 неделя 

 

6.Заседание НМС 4 неделя 

7.Консультации для учителей по работе на портале «МЭШ» в течение 

месяца 

9.Аттестация педагогов лицея на соответствие занимаемой 

должности 

4 неделя 

IV. 

Образовательная 

деятельность 

Классно-

обобщающий 

контроль 
Срезы ЗУН  

 

Фронтальный 

контроль  
 

 

 
Фронтальный 

контроль 

1.КОК   в 5-х классах 

 

в течение 

месяца 

1.Мониторинг ЗУН уч-ся 2-11кл. по итогам 1 чет. 

2.Проведение диагностических работ. 
 

по графику 

3.Развитие творческой активности учащихся на уроках  ИЗО  в 

начальных  классах. 

3-4 неделя 

 

4.Выявление уровня готовности уч-ся 1 класса к обучению в 

школе. 
 

4 неделя 

1.Реализация программы «Одаренные дети» Школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

В течение 

месяца 

 

2.Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее» По графику 

ГУО 

3.Акция «Мы за здоровый образ жизни!»  

в течение  

4.Участие в городском празднике «Золотая осень» месяца 



 

5.Организация деятельности детских общественных 
организаций. 

1 неделя 
 

VI. 

Социально-
воспитательная 

деятельность  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.Трудовые десанты в рамках проекта «Махачкала – чистый 

город»  

в течение 

месяца 

2.Участие в городском смотре школьных дворов  в течение 
месяца 

3.Акция «Твори добро» в рамках Дня пожилых людей 4 неделя 

 

4.«Учитель перед именем твоим…» -  общешкольное 

мероприятие  

1 неделя 

5.Сотрудничество с музеями и театрами. В течение 

месяца 

6.Заседание совета профилактики. Дежурство учителей и 

учащихся. 

В течении 

месяца 

7.Организация логопедической службы лицея. 

8.Состояние здоровья школьников. Результаты 

профилактического медицинского осмотра. 

4 неделя 

 

 

 

Ноябрь  

вид 

деятельность 

форма 

деятельность 

содержание деятельности сроки 

I. 

Нормативно-
правовая 

деятельность  

Фронтальный 

контроль 

1. Проверка классных журналов и электронных дневников 

(объективность выставления четвертных 
отметок).Результаты проверки состояния школьной 

документации. 

1-2 недели 

 

2. Работа с лицейским  сайтом 1 неделя 

3.Отчет о муниципальных услугах 4 неделя 

II.Условия труда и 
материально- 

технического 

обеспечения 

Административн
о- общественный 

контроль 

1.Дежурство учителей и учащихся по лицею 4 неделя 
 

2.Подготовка базы данных учащихся к ГИА. 2 неделя 

III. 
Кадровое и 

программно-

методическое 

обеспечение   

 
 

 

Обзорный 

контроль 
 

 

 

1.Оказание помощи аттестующимся учителям в оформлении 
документации и подготовке к тестированию 

2 неделя 
 

2.Заседание педсовета. 
 

1 неделя 
2 неделя 

IV. 

Образовательная 

деятельность 

Срезы ЗУН 

 

 

Тематический 
контроль 

 

Фронтальный 

1.Организация подготовки выпускников к сдаче ГИА. 

2.Проведение 1 этапа тестирования уч-ся 9  кл. в форме ОГЭ. 

3.Апробация итогового сочинения в 11-х классах. 

2 неделя 

 

4 неделя 

по графику 



 

контроль 
Классно-

обобщающий 

контроль 

4.Работа учителей по развитию речи учащихся начальных 
классов на уроках русского языка 

в 
течениемесяца 

5.Организация учебно – воспитательного процесса в 2,11классах  

( КОК) 

 
6.Контроль за введением второго иностранного языка в 

параллели 7-8 х классах. 

 

7.Состояние работы с детьми «группы риска». 
 

8.Предметная неделя истории, обществознания 

9.Реализация программы «Одаренные дети». (Муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников  участие в 

республиканском этапе  НПК «Шаг в будущее») 

 
10.Муниципальный этап конкурса «Учитель года» 

в течение 

месяца 
 

4 неделя 

2 неделя 

в течение 
месяца 

2 неделя 

 

По графику 
ГУО 

V. 

Дополни 
тельное 

образование и 

внеурочная 
творческая 

деятельность 

 1. Месячник гражданско-правового воспитания   

 

2.Акция «День матери»  

3.Школьные соревнования :  "Веселые старты" (1-2 

кл.) 

3неделя 

4.Посвящение в первоклассники   

 

VI. 
Социально-

воспитательная 

деятельность  

Фронтальный 
контроль 

1.Работа классных руководителей по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков (1-

11кл)  

в течение 
месяца 

 

 

 

 

Декабрь  

вид 

деятельность 
форма 

деятельность 
содержание деятельности сроки 

I. 

Нормативно-
правовая 

деятельность  

Фронтальный 

контроль 
 

 

1.Выполнение  учебных программ по предметам  3-4 неделя 

2.Проверка классных журналов  5-11 классов  4 неделя. 

3. Работа с лицейским  сайтом 1 неделя 

4.Составление муниципального задания на следующий год. 2 неделя 

5.Отчет о муниципальных услугах 4 неделя 

II. 

Условия труда и 
материально -

технического 

 

Административн
о-общественный 

контроль 

1.Организация бесплатного  питания и состояние пищеблока 1 неделя 

 

2.Состояние противопожарной безопасности 

 

4 неделя 

 



 

обеспечения 3.Состояние санитарно-гигиенического режима в лицее   2-3 недели 

4.Заседание НМС 3 неделя 

5.Оказание методической помощи при проведении уроков с ИКТ в течение 
месяца 

IV. 
Образовательная 

деятельность 

Фронтальный 
контроль 

 

Классно – 
обобщающий 

контроль 

Срезы ЗУН 
 

 

 

 
 

Обзорный 

контроль 

1.Контроль за работой учителей, обучающих на дому. в течение 
месяца 

2.Классно – обобщающий контроль  в 3,10классах. 

3.Контроль за обучением учащихся на дому. 
4.Проведение итогового сочинения. 

в течение 

месяца 

5. Итоговые контрольные работы за 1 полугодие во 2-8,10 

классах 

по графику 

 

 

6.Второй этап пробных ЕГЭ по основным предметам в 11-х 

классах. Подведение итогов пробных ГИА в 9,11-х классах. 

3 неделя 

 

7.Диагностика ЗУН за первое полугодие 1-4 классы. 3-4 недели 

8.Предметная декада русского языка и литературы. 1 неделя 

9.Диагностическое исследование обучающихся 11-х классов по 

ФГОС. 
 

в течение 

месяца 

V. 

Дополни 

тельное 
образование  и 

внеурочная 

творческая 
деятельность 

Обзорный 

контроль 

 1.Система занятости уч-ся в кружках, факультативах и их 

влияние на развитие творческого потенциала  учащихся 

3 неделя 

 

 2.Реализация программы «Одаренные дети» (организация 
участия в конкурсах, олимпиадах) 

в течение 
месяца 

 3.Единый урок по правам и обязанностям учащихся (по 

«Конвенции о правах ребенка») 

4 неделя  

 4.Акция «Театр и дети» 3-4 недели 

 5.Новогодние праздники 4 неделя 

 6.Участие в городских рейтинговых мероприятиях по графику 

7.Декада пожарной безопасности 2 неделя 

8.Профилактическая работа с подростками из группы риска в течение 
месяца 

   9.Заседание совета профилактики  

 

 

 

Январь  

вид 

деятельности 

форма 

деятельности 

содержание деятельности сроки 

I. 

Нормативно-
правовая 

деятельность 

Фронтальный 

контроль 
 

 

 

1.Состояние классных журналов(оформление, выполнение 

практической части уч. программ, объективность выставления 
оценок за 1 полугодие) 

2-3 неделя 

 
 

2.Сдача отчетов в ГУО По графику 

ГУО 



 

 
 

 

Обзорный 

контроль  
Обзорный 

контроль  

 

3.Работа учителей с электронным дневником 3-4 нед. 

4. Работа с лицейским  сайтом 1 неделя 

5.Отчет о муниципальных услугах 4 неделя 

1.  Анализ состояния учебно-материальной базы лицея  3 нед. 
 

2.Диагностическое исследование обучающихся 5-х классов по 
ФГОС нового поколения. 

 

3 нед. 

3.  Медицинское обследования учащихся. по графику 

4. Приобретение лицензионного ключа на антивирусную 

программу. 

 

3-4 неделя 

III. 
Кадровое и 

программно- 

методическое 
обеспечение 

Фронтальный 
контроль 

 

 
 

1.Фронтальный контроль за преподаванием информатики, 
физики, родных языков. 

 
2 неделя 
 

2.Составление графика проведения контрольных работ на  
полугодие 

2 неделя 
 

3.Заседание педсовета  2 неделя 

4.Аттестация педагогических работников лицея на соответствие 
занимаемой должности. 

2 неделя 

IV. 

Образовательная 
деятельность 

Классно-

обобщающий 
контроль 

Срез ЗУН 

1.Состояние преподавания ОРКСЭ в 4 – х классах, ОДНКНР-5 

класс. 

в течение 

месяца  

2.Классно – обобщающий контроль  в 9классах. 

3.Совершенствование преподавания основных предметов в 
условиях подготовки к ГИА. 

в течение 
месяца 

4.Состояние техники чтения у слабочитающих учащихся 2-4 

классов 

3-4 недели  

5.Реализация программы «Одаренные дети» (организация участия 
в конкурсах, олимпиадах)  

в течение 
месяца 

6.Коррекционная работа учителей математики, русского языка, 
истории, обществознания с неуспевающими учащимися. 

3-4 неделя 
месяца 

7. Конкурс «Самый классный классный». 3-4 неделя 

 8. Предметная неделя родных языков. 

 

4 неделя 

VI. 

Социально-
воспитательная 

деятельность 

   

2.Месячник эстетического воспитания. В течение 

месяца. 

3.Совет профилактики.  

 



 

 

Февраль  

 

вид деятельности форма 

деятельности 

содержание деятельности сроки 

  1. Работа с лицейским  сайтом 1 неделя 

2.Отчет о муниципальных услугах 4 неделя 

II. Условия труда 

и материально –
технического  

обеспечения 

Административн

о- общественный 
контроль 

1.Выполнение плана работы в библиотеке 

 

2 неделя 

 

III. 

Кадровое и 
программно-

методическое 

обеспечение  

Обзорный 

контроль  
 

 

 
 

1.Работа учителей по самообразованию 1-2 недели 

2.Работа по преемственности в обучении учащихся  начальной и 

основной школы 

в течение 

месяца 

IV.Образовательн

ая деятельность 

Фронтальный 

контроль 

 
Классно-

обобщающий 

контроль. 

1.Месячник знаний (1-4 кл) 

2.Работа по преемственности в обучении учащихся начальной и 
основной школы. 

по графику 

 

2 неделя 

 3. Организация учебно-воспитательного процесса в 7-х, 8 –х 
классах  (КОК). 

 4.Проведение итогового собеседования в 9 классах. 

в течение 
месяца 

4.Неделя математики, , физики, информатики, иностранного 

языка. 

3 неделя. 

V. Доп. образова 

ниее и внеурочная 
творческая 

деятельность 

 

Обзорный 
контроль  

1. Месячник нравственного и  патриотического воспитания.  

 
 

2. Общешкольное мероприятие «Защитник Отечества» 3-4 недели 

4. Акция «подарок солдату»   

5. Муниципальный конкурс чтецов на родных языках «И если 
мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».             

1 неделя 

 
 

6.Месячник знаний (1-4 кл) по графику 

VI. 

Социально-

воспитательная 
деятельность  

 

 

 

1.Заседание совета профилактики  

 

 

Март  

вид деятельности форма 

деятельности 

содержание деятельности сроки 

I. 

Нормативно-

 1.Отчет о муниципальных услугах 4 неделя 

 



 

правовая 
деятельность  

2.Проверка классных журналов и электронных дневников 
(объективность четвертных отметок) 

3-4 недели 
 

3.Обход микрорайона с целью охвата обучением детей школьного 

возраста и учета детей 6 лет 

4 неделя 

 

1.Работа с лицейским сайтом 1 неделя 
 

III. 

Кадровое и 
программно-

методическое 

обеспечение 

 

 
 

 

1.Консультации для учителей по использованию КТ.  2-3 недели 

 

2.Заседание педсовета 4 неделя 

IV. 
Образовательная 

деятельность 

Срезы знаний 
Обзорный 

контроль 

1.Административные проверочные работы по основным 
предметам. 

2. Второй этап пробного тестирования учащихся выпускных 

классов в форме ГИА. 

по графику 
 

 1.Организация учебно –воспитательного процесса в 1,4 –х,  6-х 
классах  (КОК) 

В течение 
месяца 

 

Фронтальный 
контроль 

1.Состояние формирования коммуникативных УУД в 4-х 

классах на уроках окружающего мира 

в течение 

месяца 

2. Состояние учебно-воспитательной работы в 4 – х  классах в течение 
месяца 

3.Состояние преподавания химии,биологии, географии. 

 

 

3 неделя 

4.Состояние подготовки к ГИА учащихся, обучающихся на 

дому. 

 

5. Реализация программы «Одаренные дети» (организация 
участия в конкурсах, олимпиадах) 

в течение 

месяца 

10.Неделя эстетического цикла. Праздник   детской книги (5- 7 

классы). 

4 неделя 

V. Доп. 

образование и 

внеурочная 
творческая 

деятельность 

 1.Месячник экологического воспитания    

 

в течение 

месяца 

VI. Социально-
воспитательная 

деятельность 

Обзорный 
контроль 

 

 

 
 

Обзорный 

контроль 

1.Состояние воспитательного процесса в проблемных по 
успеваемости и поведению классах 

в течение 
месяца 

 

 

2.Неделя детской книги 4 неделя  

3.Работа по профилактике ДДТТ 

 

в течение  

4.Акция «Театр и дети» 
 

месяца 

5.Общешкольное мероприятие  

«Мы славим женщину России» 

 



 

 

6.Заседание совета профилактики  

 

 

Апрель  

вид 

деятельность 

форма 

деятельность 

содержание деятельности сроки 

I. 

Нормативно-

правовая 

деятельность  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Обзорный  
контроль 

 

1.Составление расписания ВПР. 3 неделя 

 

2.Подготовка материалов на перевод экзаменов учащихся лицея 

по состоянию здоровья в формате ГВЭ. 

 

3-4 недели 

3.Проверка прохождения программного материала, пути 

преодоления возможного отставания. 

 

4 неделя 

 

4.Проверка классных журналов и  электронных дневников  в   5-

11 классах. 

4 неделя 

1.Организация и состояние питания 2 неделя 

2.Заседание НМС 3 неделя 

4.Состояние преподавания ОБЖ. в течение 

месяца 

 
 

 

 

 
IV. 

Образовательная 

деятельность 

Тестирование 
 

 

 

Срез ЗУН 
 

 

 
Тематический 

контроль 

 
Обзорный 

контроль 

 

1.Предметная декада физической культуры, ОБЖ,  
2.День здоровья(состояние спортивно-оздоровительной работы). 

В течение 
месяца 

3.Декада химии, биологии, географии 2 неделя 

4.Диагностика усвоения качества за курс 4-х классов. 2 неделя 

5.Состояние формирования познавательных УУД в 1-х классах в течение 

месяца 

6.ВПР по графику МОН РФ в течение 
месяца 

V. 
Дополни 

тельное образова 

ние и внеурочная 
творческая 

деятельность 

 1.Участие в Республиканской НПК «Творчество юных»  4 неделя 

1. 2.Участие в муниципальном конкурсе «Лучший ученик года» 3 неделя 

3. Участие в муниципальном  конкурсе«VIVAVIСTORIA». 4 неделя 

4.Посвящение 1-классников в читатели 3 неделя 

1.Работа по профилактике наркомании и экстремизма. 1 неделя 
 

VI. 

Социально-
воспитат.- 

 1.Заседание совета профилактики  

 

4 неделя 



 

деятельность  

 

 

Май  

вид деятельности форма 

деятельности 

содержание деятельности сроки 

I. 
Нормативно-

правовая 

деятельность 

 1. Проверка классных журналов, обучения на дому 3-4 недели 

2. Уточнение списка претендентов на медали и на аттестаты 
особого образца основного образования. 

 

3. Составление графика отпусков учителей и техперсонала. 2 неделя 

 

4. Сдача учебников в библиотеку. 4 неделя 

5.Отчет о муниципальных услугах 4 неделя 

6. Работа с лицейским сайтом 1 неделя 

III. 

Кадровое и 

программно-
методическое 

обеспечение 

 1. Заседания педсовета: 

-по допуску учащихся к промежуточной и итоговой аттестации; 

-по переводу учащихся 1-4 классов; 
-по переводу учащихся 5-8,10 классов 

4 неделя 

 

 
 

 

 

2.Заседание НМС 3 неделя 

IV. 

Образовательная 
деятельность 

Срезы ЗУН, 

экзамены 
 

 

Срез ЗУН 
 

 

 
Экзамены 

 

1. Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах. по 

расписанию 

2. Итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике в 4-х классах. 

по графику 

 

3. Состояние техники чтения в 1-4 классах. 2 неделя 

4.Предварительная нагрузка учителей. по графику 

5. ЕГЭ в 11-х классах, ОГЭ в 9-х классах. по 

расписанию 

V. 
Дополнительное 

образование и 

внеурочная 
творческая 

деятельность 

 1. Мероприятия, посвященные военно-патриотическому 
воспитанию. 

2-3недели 
 

2. Отчеты руководителей кружков, спец.курсов, факультативов 
за год. 

 
 

25.05. 

3.  Праздник последнего звонка  

VI. 
Социально- 

воспитат. 

деятельность 

 

   

1. Работа кл. руководителей по организации занятости и отдыха 

учащихся в летний период. 

 

 

 

 

 

Июнь  



 

вид 

деятельности 

форма 

деятельность 
содержание деятельности сроки ответственные итоги 

I. 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Фронтальный 

контроль 

контроль 

1.Оформление выпускных документов учащихся 9,11-х 

классов. 

1.2Итоги сдачи ГИА 

1.3Составление плана учебно-воспитательной работы лицея 
на следующий год. 

 

 
 

завучи, 

кл.руководители. 

 

Совещание при 

директоре. 

2.Состояние классных журналов и личных дел, сдача их 

секретарю. 

1-2 недели 
 

комиссия, 

завучи 
 

 

3.Сдача отчетов по итогам года в ГУО. по графику завучи  

4.Прием детей в 1 класс.  в течение 
месяца 

  

II. 

Условия труда и 
материально 

технического 

обес печения 

 1.Ремонт учебных кабинетов и других помещений лицея. в течение  

месяца 

зам. директора по 

АХЧ 

 

2.Инвентаризация книжных фондов библиотеки.  в течение  

месяца  

библиотекарь 

 

 

3.Составление проблемно-аналитического анализа 

деятельности коллектива лицея за год. 

  директор,  

завучи, 
рук. МО,  

ПК 

 

IV. 

Образовательная 

деятельность 

Экзамены 1.ЕГЭ в 11х классах. 

2.Итоговая аттестация, ОГЭ в 9х классах. 

по 

расписани

ю 

завучи, 

кл .руковод. 

 

V. 

Дополнит.образо

вание и 

внеурочная 
творч.  

деятельность 

 1.Выпускные вечера в 9х и 11х классах.  директор, 

зам. .дир. по ВР         

кл. руковод. 

 

VI. 
Социально-

воспитательная 

деятельность 

 
1.Родительские собрания в 9 классах. 

по 

графику 
 

по  графику Кл.руководители  

 

 

 

План работы по информатизации учебно-воспитательного процесса 

 

 

Сентябрь 

 

1 

 

Подготовка компьютерной техники к новому учебному году 

До 01.09 Зам. дир. по ИКТ  

2 Изучение Программы информатизации  лицея, а также имеющегося 

материала по ИКТ. 

До 01.09 Зам. дир. по ИКТ  

3 Составление плана работы по ИКТ на год и циклограммы на год, месяц. До 01.09 Зам. дир. по ИКТ. 

4 Работа с АИС-Контингент В течение месяца Зам. дир. по ИКТ, кл. руководители 



 

5 Работа на портале «Дневник.ру» - корректировка списков, внесение 
расписания. 

1-3 недели Зам. дир. по ИКТ. 

6 Наполнение информационно-образовательной среды и электронной 

информационно-образовательной среды школы по требованиям ФГОС 
 третьего поколения и ФОП 

В течении месяца Зам. дир. по ИКТ 

7 Размещение и обновление материала на  лицейском сайте. В течение месяца  Зам. дир. по ИКТ  

8 Оказание консультативной помощи учителям: 

а) в поиске информации в сети Интернет, 
б) в размещении материала в Сети творческих учителей, 

в) в сборе материала для участия в конкурсах 

В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

9 Перевод учащихся в следующий класс на портале «Дневник.ру» В течение месяца  Зам. дир. по ИКТ  

10  Участие в заседаниях педагогического совета,   методического совета, совета 
по доступу в Интернет,   лицейских МО. 

В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

11 Составление графика проведения открытых уроков с использованием ИКТ 07.09.-12.09 Зам. дир. по ИКТ 

12 Обновление  комплекта документации (журналы вводного инструктажа) 

Обновление системы ЕГИССО. 

В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

13 Сопровождение   системы контентной фильтрации,  В течение года Зам. дир. по ИКТ 

14 Обеспечение соблюдения норм и правил ТБ при работе с компьютерной   
техникой. 

В течение года Зам. дир. по ИКТ 

15 Составление общешкольных отчетов ОШ и РИК В течении месяца Зам. дир. по ИКТ 

16 Составление отчета о предоставлении муниципальных услуг  
 

 Зам. дир. по ИКТ 

Октябрь 

1 Размещение материала на лицейском сайте. В течение месяца  Зам. дир. по ИКТ  

2 Посещение и анализ уроков с ИКТ 

 

В течении месяца Зам. дир. по ИКТ  

3 Консультации для учителей по работе на портале «Дневник.ру» В течение месяца  Зам. дир. по ИКТ  

4 Работа с электронным журналом. В течение месяца  Зам. дир. по ИКТ  

5 Участие в проведении декады физики и информатики. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

6 Оказание консультативной помощи учителям. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

7 Работа с электронной почтой, ведение отчетной документации В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

 Составление отчета о предоставлении муниципальных регламентов, 

регламента Интернет ресурсов  

 Зам. дир. по ИКТ 

 

                                                          Ноябрь 

1 Размещение материала на лицейском сайте. В течение месяца  Зам. дир. по ИКТ  

2 Оказание консультативной помощи учителям. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

3 Контроль за работой учителей информатики  В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

4 Работа с электронной почтой, ведение отчетной документации. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

5 Посещение уроков с использованием ИКТ. 02.11-30.11 Зам. дир. по ИКТ  

6 Работа с электронным журналом. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

7 Составление отчета о предоставлении муниципальных услуг  19.10.-23.10 Зам. дир. по ИКТ  

                                                         Декабрь 

1 Размещение материала на лицейском  сайте. В течение месяца  Зам. дир. по ИКТ  



 

2 Оказание консультативной помощи учителям. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

3 Работа с электронной почтой. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

4 Отчеты  педагогов по ИКТ (за 1 полугодие) 14.12.-21.12 Зам. дир. по ИКТ  

5 Анализ ИКТ компетентностей педагогов. 21.12.-31.12 Зам. дир. по ИКТ  

6 Контроль за работой учителей 
 информатики  

В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

7 Участие в проведении декады физики и математики, информатики В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

8 Проверка ведения электронных дневников учащихся. 4 неделя Зам. дир. по ИКТ 

9  Оказание методической помощи при проведении уроков с ИКТ В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

 

                                                                 Январь 

1 Размещение материала на лицейском сайте. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

2 Оказание консультативной помощи учителям. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

3 Работа с электронной почтой. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

4 Ведение отчетной документации. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

5 Работа с электронным журналом. 13.01-23.01 Зам. дир. по ИКТ  

6 Посещение уроков с ИКТ. 13.01-30.01 Зам. дир. по ИКТ  

7 Проверка прохождения программного материала и составление поурочных 
планов учителей информатики 

В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

 

Февраль 

1 Размещение материала на  лицейском сайте. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

2 Работа с электронной почтой. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

3 Оказание консультативной помощи учителям. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

4 Работа с электронным журналом. 01.02.-8.02 Зам. дир. по ИКТ  

5 Проверка ведения электронных дневников 4 неделя Зам. дир. по ИКТ 

6 Контроль за работой учителей информатики с неуспевающими и одаренными 

детьми 

2 неделя Зам. дир. по ИКТ 

 

Март 

1 Размещение материала на лицейском сайте. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

2 Оказание консультативной помощи учителям. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

3 Посещение уроков с ИКТ. 01.03.-8.03 Зам. дир. по ИКТ  

4 Ведение отчетной документации. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

5 Работа с электронным журналом. 14.03-21.03 Зам. дир. по ИКТ  

6 Работа с электронной почтой. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

7 Участие в организации и проведении диагностических работ по всем 

предметам в 11-х классах «Я сдам ЕГЭ» 

В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

8 Сопровождение ЕГЭ: создание баз ЕГЭ и ГИА, установка ПО для ЕГЭ.    

Поддержка ПО для печати аттестатов. 

В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

 

Апрель 

1 Размещение материала на лицейском сайте. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

2 Работа с электронным журналом. 04.04.-11.04 Зам. дир. по ИКТ  

3 Оказание консультативной помощи учителям. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

4 Работа с электронной почтой. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  



 

 

План научно-методической работы 

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и 
педагогов. 

Методическая работа осуществляется через работу методических объединений 

учителей. В школе работают 10 методических объединений учителей: начальной школы; 

русского языка и литературы; математики, физики и информатики; истории и 
обществознания; химии, биологии и географии; иностранного языка; родных языков; 

эстетически-трудового цикла; классных руководителей; ТГ. 

Планы работы методических объединений составляются с учетом плана 
методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, 

5 Сопровождение ЕГЭ: создание баз ЕГЭ и ОГЭ, установка ПО для ЕГЭ.  
Поддержка ПО для печати аттестатов. 

В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

6 Предварительное тестирование по КИМам ОГЭ и ЕГЭ по предметам в 9, 11-х 

классах. 

Электронный мониторинг учащихся. 
 

По графику Зам. дир. по ИКТ 

7 Открытые уроки с использованием ИКТ учителей: Камаловой КА, 

Курбановой АС, Умаровой МИ 

По графику Зам. дир. по ИКТ 

 

Май 

1 Посещение уроков с использованием ИКТ. 03.05-14.05 

 

Зам. дир. по ИКТ  

2 Размещение материала на лицейском сайте. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

3 Работа с электронным журналом. 09.05-21.05 
 

Зам. дир. по ИКТ  

4 Создание и использование лицейской базы данных учеников. 16.05-23.05 Зам. дир. по ИКТ  

5 Отчеты педагогов по ИКТ (за 2 полугодие). 23-27.05 Зам. дир. по ИКТ. 

6 Сопровождение ЕГЭ: создание баз ЕГЭ и ГИА, установка ПО для ЕГЭ.   

Поддержка ПО для печати аттестатов. 

В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

7 Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку, математике и другим предметам. 

В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

 

Июнь 

1 Размещение материала на лицейском сайте. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

2 Работа с электронным журналом. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ  

3 Работа с электронной почтой. В течение месяца Зам. дир. по ИКТ 

 

4 Подготовка плана работы на 2024-2025 год 

 

 Зам. дир. по ИКТ 

5 Проверка состояния электронных дневников учащихся 

 

4 неделя Зам. дир. по ИКТ 



 

опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики 
преподавания определенных предметов.  

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с 

направлениями работы школы. 

Методическая тема: «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную 

успешность обучающихся путем применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС». 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства педагогов 

 

 

Задачи:  

Создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий в условиях введения ФГОС; 

 Осуществлять научно-педагогическое сопровождение деятельности педагогического 

коллектива в соответствии с концепцией развития школы.  

 Оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных 
дисциплин, по совершенствованию работы по профилизации. 

 Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, 

связанные с внедрением новых образовательных стандартов. 

 Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров. 

 Обеспечить непрерывную связь методической работы с учебно-воспитательным 

процессом. 

 Выявить творческий уровень учителей для изучения, обобщения и распространения их 

опыта. 

 Активизировать работу МО. 

 Обеспечение необходимых условий для интеллектуального развития учащихся, 

сохранения и укрепления их здоровья. 

 

Содержание методической работы в школе формируется на основе:  

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», нормативных документов, 

инструкций, приказов Министерства образования РФ, РД.  
2. Устава школы, локальных актов к Уставу (Положение о Методическом Совете 

школы, Положение о методическом объединении учителей-предметников), Программы 

развития школы, ежегодного плана работы школы.  
3. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные 

проблемы и задачи методической работы. 

4. Использования информации о передовом опыте методической службы в школах 
города, республики.  

 

 

Формы методической работы 
 Педагогический совет 

 Методический совет 



 

 Методические объединения 
 Творческие группы 

 Мастер-классы 

 Предметные недели 

 Научно-практические конференции 
 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Разработка проектов 

  Обобщение опыта работы 
 Открытые уроки 

 Методический семинар 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

Приоритетные направления  методической  работы  школы на 2024-2025 учебный  

год: 
 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в 
условиях реализации ФГОС ООО; 

 организация работы над методической темой школы; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

 

 

 

 

 

Основные направления работы методических объединений лицея 

 
1. Приоритетные задачи МР в 2024 – 2025 учебном году и отражение их в планах 

методических объединений 

2. Темы самообразования 

3. Итоги мониторинга, ЕГЭ и ГИА 
4. Взаимопосещение уроков и их анализ 

5. Работа над темой самообразования (предварительный отчет)  

6. Новинки научно-методической литературы 
7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения. 

8. Подготовка контрольных работ для учащихся 

9. Предметные декады 
10. Школьные конкурсы 

11. Городские конкурсы 

13. Введение и реализация ФГОС 3 поколения в 1-х и 5-х классах. 

15. Участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных играх и конкурсах 
16. Проведение школьного тура ВОШ 

17. Результативность деятельности МО 

 

 

  План школьного методического объединения включает: 

 анализ работы за учебный год 

 основные задачи и направления                      

 взаимосвязь с другими методическими объединениями   

 повышения квалификации 



 

 диагностирование качества знаний учащихся  

 участие в творческих конкурсах  

 диагностирование уровня   подготовленности учителя,   его аттестация     

 работа над единой методической темой 

 

Содержание методической работы МБОУ «Многопрофильный лицей №30»  

Работа педагогического коллектива по повышению качества образования 

 

1. Работа с педагогическими кадрами 

 

1.1. Повышение квалификации  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетенции 

 

 Курсовая переподготовка 

 

№ Содержание работы 

 

1. Составление плана прохождения курсов повышения квалификации педагогов  

2 Корректировка перспективного плана повышения квалификации  

3 Составление заявок по прохождению курсов  

 
 

4 Посещение курсов повышения квалификации, семинаров учителями и администрацией школы  

5 Участие в вебинарах, дистанционных формах повышения квалификации 

6 Подведение итогов курсовой системы повышения педкадров за 2024-2025 учебный год 

7. Составление списка учителей для прохождения курсовой подготовки в 2024-2025 учебном году 

 

Аттестация педагогических работников  

 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

№ Содержание работы 

 

1. Уточнение списка аттестуемых педагогических работников в 2024/2025уч. г. 

2. Утверждение состава аттестационной комиссии. Издание приказ о во создании школьной 
аттестационной комиссии; 

о создании экспертных групп. 

 

3. Составление и утверждение графика проведения аттестации педагогов. 

4 Оформление стенда по аттестации  

5. Консультации для аттестующихся педагогов «Анализ собственной педагогической деятельности. 

Портфолио учителя» 

6. Индивидуальные консультации по заполнению заявлений при прохождении аттестации 

7. Семинар «Процедура аттестации педагогических работников в 2024-2025учебный год». 

8. Аттестация на соответствие занимаемой должности (подготовка документов: анализ пед. 

деятельности, представления, заключения и др. 

9. Проведение открытых мероприятий, представление собственного опыта работы аттестуемыми 

учителями  



 

 

10. Составление списков педагогических работников, выходящих на аттестацию в 2024-2025 учебном 
году 

 

 

 

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, 
повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей 

№ Содержание работы 

 

1. Оформление методической «копилки» на сайте школы  

2. Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, предметных недель)  

3. Показ практического применения опыта и разработка рекомендаций по его внедрению. 

6. Обобщение передового опыта учителя химии Махмудовой Х.М. 

7. Представление опыта на заседании МО  

8. Представление опыта на методсовете. 

9. Организация обмена опытом на муниципальном уровне (заседания ГМО, методические 

семинары).  

10. Участие в конкурсе «Учитель года» 

11. Участие в конкурсе «Лучшее МО» 

12. Участие в конкурсе «Ученик года» 

13. Трансляция опыта в сети интернет, на официальном сайте лицея, в «Дневник.ру», сетевых 
сообществах. 

 

 

 

Предметные недели, декады 

 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, 
развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению. 

 

№ Направление работы  

 

Сроки Ответственные 

1. Неделя физической культуры 

 

Апрель  

(4 неделя) 

Надирова О.М. – рук. МО учителей физической культуры, ОБЖ, НВП. 

2. 

 
Декада русского языка и литературы Октябрь. 

(2 неделя) 

Будаева З.А.– рук. МО учителей филологического цикла.  

3. Предметная неделя физики и информатики  Февраль  

(4 неделя) 

Балаева М.Х. - рук. МО учителей  

физики и информатики 

4. Неделя истории и обществознания  Ноябрь 

(4 неделя) 

Хайбулаева С. – рук. МО учителей общественных дисциплин. 

5. Декада правовых знаний Декабрь 

(1 неделя) 

Хайбулаева С. – рук. МО учителей общественных дисциплин. 

6. Неделя предметов регионального компонента Январь Чаринова У.А. – рук. МО учителей предметов регионального 



 

(4 неделя) компонента  

7. Предметная неделя математики. 

 

Февраль 
(4 неделя) 

Балаева М.Х.– рук. МО учителей математики. 

8. Неделя молодого специалиста Февраль 

(2 неделя) 

Зам. дир. по УВР, НМР, рук. ШМО 

9. Неделя предметов эстетического цикла (музыка, ИЗО, трудовое 

обучение) 

Март   
(1 неделя) 

Абдулаева А.А. - рук.  МО учителей эстетического цикла. 

10. Неделя иностранных языков 

 

Март 

(2 неделя) 
 

Мамедбекова Л.Д.–рук. МО учителей иностранных языков.               

11. Неделя предметов естественнонаучного цикла 

 

Апрель 

(2 неделя) 

Махмудова Х.М. – рук. МО учителей естественнонаучного цикла. 

12.  Недели взаимопосещения уроков в рамках реализации  

Программы успешной адаптации пятиклассников. 

сентябрь- 
октябрь, 

апрель- май 

Зам. дир. по УВР, НМР, ВР, психолог, учителя 

 

 

 Работа с методическими объединениями и творческими группами учителей  

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 
 

№ Содержание работы 

 

1. Методическое совещание «Приоритетные задачи методической работы в 2024/2025 учебном году и 
отражение их в планах методических объединений»  

2. Рассмотрение и утверждение планов работы методических объединений 

3. Анализ и утверждение рабочих программ, программ факультативов, элективных курсов 

4. Создание базы данных о количественном и качественном составе ШМО 

5. Методическое совещание «Документация ШМО»  

6. Заседания ШМО  

7. Анализ работы ШМО за отчетные периоды.  

8. Заседания методических объединений 

9. Планирование и проведение предметных декад 

 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады, НПК и др. мероприятий 

10. 

 

Отчёт зав. кабинетами о состоянии кабинета (динамика развития каб.). 

11 Проведение смотра-конкурса «Лучший учебный кабинет» 

12 Работа над методической темой школы и темами самообразования. 

 

13 Работа с одаренными учащимися 

14 Планирование работы по подготовке и участию лицея в подготовке и проведении ОГЭ, ЕГЭ.  

15 Методическое совещание «Проблемно-ориентированный анализ работы МО за 2024-2025учебный год» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Работа с молодыми специалистами  

Цель: оказание методической помощи молодому учителю 

 

№ Содержание работы 

 

Сроки 

1. Собеседование с молодым специалистом, выбор наставника. сентябрь 

2. 
 

Консультация по составлению учебной документации: рабочая программа по предмету, поурочное 
планирование, ведение классного журнала  

сентябрь 

3. Посещение уроков молодыми специалистами у наставника и у коллег школы.  в течение года 

4. Посещение уроков молодых специалистов с целью обучения самоанализу и индивидуальной 

работы с учащимися на уроке. 

ноябрь 

5. Анализ результатов посещения уроков 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Апрель-май 

6. Открытые уроки молодых учителей  по графику 

7. Творческий отчет молодых учителей. Портфолио молодого учителя  апрель 

 

 

 Работа с вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь 
прибывших учителей 

№ Содержание работы 

 

Сроки 

1. Изучение требований к оформлению и ведению документации строгой отчетности  сентябрь 

2. 

 

Практикум «Составление плана по самообразованию». сентябрь 

3. Выявление методической компетенции и профессиональных затруднений  В течение года 

4. Консультация «Предупреждение неуспешности обучающихся». декабрь 

5. Отчёт о работе над темой самообразования Март 

 
 

Работа по реализации ФГОС ООО.  
Цель: обеспечение эффективной методической поддержки педагогам лицея 

в реализации ФГОС ООО. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

 

№ Содержание работы 

 

Сроки 

Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

1. Изучение нормативно-правовых документов по введению ФГОС ООО в течение 

года 
2. Рассмотрение и утверждение рабочих образовательных программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям с учетом изменений 

предметных, метапредметных, личностных результатов. 

до 29.08.2024 

 

3. Подготовка приказов, регламентирующие введение ФГОС ООО в 

общеобразовательном учреждении. 

в течение 

учебного года 



 

4. Отслеживание и своевременное информирование педагогов об изменениях 

нормативно-правовых документов федерального и республиканского 

уровней 

в течение 

учебного года 

 
5. Анализ исполнения нормативных документов работниками МБОУ «Лицей 

№30»: 

-Положение о портфолио ученика; 

-Положение о системе оценивания и оценки обучающихся; 

-Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

-должностные инструкции учителей, заместителя директора, курирующего 

реализацию ФГОС ООО в1- 5-хкл и СОО в 10-11 классах. 

в течение 

учебного года 

 

6. Разработка положений и локальных актов регламентирующих введение 

ФГОС ООО и СОО. 

в течение уч. 

года 

Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

 
7. Анализ имеющихся в лицее условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС 

сентябрь  

8. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения. 

 

сентябрь-

октябрь  

9. Рассмотрение и утверждение перечня УМК для учащихся 1-5классов на 

2024- 2025 учебный год в соответствии с региональным и федеральным 

перечнем. 

август  

10. Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на педагогическом совете, 

методическом совете, заседании МО  

 

в течение 

учебного года 

Кадровое обеспечение введения и реализации 

 
11. Повышение квалификации административно-управленческого персонала, 

учителей 1-5 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего 

образования». 

2024-2025 г. 

 

12. Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования. 

в течение 

года 

 
13. Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС ООО. 

в течение 

года 

Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО 

 
14. Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 1-5 классов с 

учетом формирования универсальных учебных действий. Рассмотрение и 

утверждение. 

май-август-  

 



 

15. Обеспечение методического сопровождения процесса выявления и 

поддержки одарённых детей через организацию олимпиад, конкурсов, 

проектов, исследовательской деятельности 

в течение 

учебного года 

16. Обобщение инновационного опыта. Посещение открытых уроков учителей- 

предметников ведущих обучение с учетом ФГОС ООО. 

 

в течение 

учебного года 

17. Семинар: «Конструирование урока в контексте ФГОС ООО». сентябрь 

19. «Введение ФГОС: проблемы и перспективы». февраль 

20 Мониторинг формирования общеучебных умений и навыков учащихся1- 5-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Апрель 

Информационное обеспечение перехода лицея на ФГОС ООО 

 
20. Организация доступа работников школы к электронным образовательным 

ресурсам Интернет. 

в течение 

года 

 
21. Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в 

лицее через школьные сайты, проведение родительских собраний. 

в течение 

года 

 
22. Организация публичного отчѐта о введении ФГОС через школьный сайт. в течение года 

 

 

Материально- техническое обеспечение 

 
23. Экспертиза материально-технической базы школы, 

соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов, 

(паспортизация кабинетов). 

май-август  

24. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного 

плана в соответствии с Федеральным перечнем. 

Май – август 

 
 

 Работа с учащимися. 
 Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию 

 

№ Содержание работы 

 

Сроки 

1. Определение контингента и составление плана работы по организации проектной, 

исследовательской деятельности с учащимися.  

сентябрь 

2. 

 

Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады. Составление заявок на 

участие в муниципальном этапе ВОШ. 

октябрь 

3. Участие в НПК «Шаг в будущее» (городской, республиканский этап), «Творчество юных», 

«Лучший ученик года», «Первоцвет». 

октябрь- 

ноябрь, апрель 

4. Определение рейтинга школы по результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

декабрь 

5. Организация участия школьников в дистанционных, очных олимпиадах, конкурсах и др. в течении года 



 

рейтинговых мероприятиях.  

6. Проведение интеллектуальных марафонов в рамках предметных недель, декад  по плану 

7 Пополнение Банка одарённых детей в теч. года 

 

 

Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Информационно-просветительская работа с участниками образовательных отношений 

1 

Педагогический совет «Развитие 

функциональной грамотности в контексте 
повышения качества образования» 

Ноябрь 

Директор школы, 

зам.директора по УВР 
Керимова М.А. 

2 
Родительские собрания «Функциональная 
грамотность школьника как образовательный 

результат» 

Октябрь–

декабрь 

Директор школы, 

председатель совета 

родителей, классные 
руководители 

3 
Запуск информационно-справочного раздела 
«Функциональная грамотность» на сайте 

школы 

Октябрь Директор школы 

Программно-методическое обеспечение 

1 

Изменение рабочих программ по всем 

предметам учебного плана основного общего 

образования: корректировка планируемых 
образовательных результатов обучающихся 

Январь–май Педагоги-предметники 

2 

Обновление программ формирования и 

развития УУД: цели, подходы к 

мониторингу, интеграция урочной и 
внеурочной деятельности 

Январь–май 
Заместитель директора по 
УВР, члены рабочей 

группы 

3 

Разработка программ учебных курсов 

формируемой части учебного плана: 

  «Функциональная грамотность» 

(5–9-е классы); 

  

Ноябрь–
апрель 

Заместитель директора по 

УВР, члены рабочей 
группы, педагоги-

предметники 

Подготовка педагогов 

1 

Административное совещание по стратегии 

развития профессиональных компетенций 
педагогов в вопросах функциональной 

грамотности 

Октябрь Директор школы 

2 
Организация курсовой подготовки педагогов 

«Оценивание функциональной грамотности» 
Ноябрь–март 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 
предметных объединений 

3 

Методические недели «Учим вместе» – 

проведение межпредметных, 

метапредметных уроков, внеурочных 

занятий, защиты проектов 

По графику 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 
предметных объединений 



 

5 

Запуск общешкольного проекта «Мастер-

классы от учеников»: создание постоянно 

действующей и развивающейся 

инфраструктуры, чтобы транслировать 
индивидуальные достижения обучающихся 

Ноябрь 

Заместитель директора 

поВР, классные 

руководители 

Обновление контрольно-оценочных процедур 

1 

Формирование банка заданий по 

функциональной грамотности с учетом 

демоверсий ЦОКО и пособий 

Октябрь–
апрель 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

предметных объединений 

2 

Организация участия обучающихся 7–8-х 

классов в пробном тестировании по 
математической грамотности 

Октябрь 

Директор школы, 

заместитель директора по 
УВР 

3 

Прохождение внешней экспертизы 

оценочных материалов по читательской и 

естественно-научной грамотности 

Декабрь–
январь 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 

4 

Внедрение технологии экспертной оценки в 

процедуру защиты метапредметных 
групповых проектов обучающихся 9-х 

классов 

Декабрь–
январь 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

5 
Организация и проведение межпредметных 

олимпиад 

Ноябрь, 

февраль–
март 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного 

процесса, методической учебы педагогических кадров. Непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства учителей лицея, их эрудиции профессиональной 
компетентности в области знания и применения современных педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решается через 

задачи: 
•     создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

• обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим современным 
требованиям, исходя из их возможностей. 

 

 

 

Состав методического совета лицея №30 на 2024-2025учебный год:  

 

Малиотаки С.Г. - директор лицея  
Мусаева З.Х. - зам. директора по УВР 

Керимова М.А.-зам.дир.по УВР 

Теймурова Г.Р. – зам.дир. по УВР 

Кантулова Э.Р. – зам. директора по УВР 
Гусенбекова Д.Г. - зам. директора по УВР 

Иванова В.В.– зам. директора по НМР 



 

Магомедова Б.К.-зам.директора по УВР 
Нажмудинова П.М. – зам.дир. по ИКТ 

Омарасхабова П.О. – зам. директора по ВР 

Мамедбегова Л.Д.–руководитель методического объединения учителей иностранных языков 

Ханахмедова Г.Б. - руководитель методического объединения учителей начальных классов 
ЧариноваУ.А. - руководитель МО учителей предметов регионального компонента 

Будаева З.А. –руководитель методического объединения учителей филологического цикла 

Балаева М.Х.–руководитель методического объединения учителей физико-математического цикла 
Махмудова Х.М. –руководитель методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

Хайбулаева С.– руководитель методического объединения учителей общественных дисциплин  

Надирова О.М.- руководитель МО учителей физической культуры, ОБЖ, НВП 
Абдулаева А.А-руководитель эстетического цикла, 

Хаметова И.Р. – рук. МО классных руководителей; 

 

Методическая работа в лицее традиционно выстраивается как совокупность факторов, 
способствующих и обеспечивающих положительную динамику развития УВП.  

Содержание деятельности научно-методической службы направлено на: 

 определение приоритетных направлений совершенствования УВП 

на основе проблемно ориентированного анализа;  

 разработку и реализацию комплексного плана педагогического 

коллектива над единой методической темой; 

 координацию деятельности педагогического коллектива в рамках 

программы развития лицея и обеспечения качества образования; 

 педагогическую поддержку и создание условий для формирования и 

развития педагогического мастерства; 

 апробацию и внедрение современных образовательных технологий  

 создание условий для проектной и исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся; 

 научно-методическое и технологическое обеспечение 

образовательного процесса. 
Методическая служба регулярно проводит мониторинг успешности работы 

педагогического коллектива по следующим критериям: 

 динамика качества базового и профильного образования; 

 итоги промежуточной и итоговой аттестации; 

 итоги тренировочных и основных ЕГЭ; 

 результативность участия лицеистов в рейтинговых мероприятиях. 
 

Кадровое обеспечение и структура методического совета позволяют лицею ежегодно 

решать планируемые вопросы качественно и в указанные сроки. 

 

 

 

ПЛАН заседаний методического совета школы на 2024-2025 учебный год 
 

№ 

заседания/ 

сроки 

Рассматриваемые вопросы Ответственный  

 

№1 1.  Рассмотрение Положения о методическом совете. Директор, зам. дир. по УВР, НМР, зам.дир. по ВР,  



 

 
Сентя

брь 

Утверждение состава методического совета, состава творческих и рабочих групп 
педагогов для анализа состояния и оценки образовательного процесса. 

Распределение обязанностей между членами МС.  

2. Рассмотрение и утверждение плана методической работы школы и планов работы 

МС, ШМО, рабочих и творческих групп, плана работы с одарёнными учащимися, 
плана проведения предметных недель, тем самообразования на 2024/2025 учебный 

год. 

3. Рассмотрение и утверждение УМК, учебных планов и рабочих программ 
общеобразовательных курсов, программ кружков, элективных курсов, спецкурсов. 

4. Рассмотрение и утверждение нагрузки педагогов на 2024-2025 учебный год. 

5. Об организации перехода на ФГОС ООО в 11-х классах. 

6. О подготовке учителей к аттестации в текущем учебном году. 
7. О единых нормах оформления документации. 

8. Об участии в различных конкурсах для педагогов и учащихся.  

9.О подготовке к НПК «Шаг в будущее». 
10. Анализ результатов ГИА в 9 классах, результатов ЕГЭ в 11 классах (проблемы, 

пути решения). 

11. Методические рекомендации по проведению предметных недель как единства 
урочной и внеклассной работы для формирования положительной мотивации к 

познавательной деятельности у обучающихся. 

12. Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели 

физкультуры, русского языка и литературы. 

рук. МО 
 

Директор, зам. дир. по УВР,НМР 

 

 
 

Директор, зам. дир. по УВР, НМР 

 
Директор, зам. дир. по УВР, НМР 

Рук. ТГ 

 

Зам.дир. НМР 
 

Зам. дир. по УВР 

 
Зам. дир. по НМР 

 

Директор, зам. дир. по УВР 
 

 

 

Зам.дир. НМР 
 

Рук.МО 

№ 2 
Октяб

рь 

1. О школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. 
Организация работы по подготовке учащихся к муниципальному этапу. 

2.  О формах, методах, приемах обучения в рамках реализации ФГОС ООО в 

5-9 классах. 

3. Аттестация руководящих и педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности. 

4. Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели физики, 

информатики. 
5. Реализация плана работы школы по развитию обучающихся в учебной и 

внеклассной работе.  О подготовке учащихся к научно-практической конференции 

«Шаг в будущее».  

6.О предметной неделе русского языка и литературы. 
7. Отчет о результатах недели физкультуры. 

Зам. дир. по НМР 
 

Рук. ТГ 

 

Зам. дир. по НМР 
 

Рук ШМО 

 
 

Зам. дир. по НМР 

 

Рук ШМО  
 

Зам. дир. по НМР 

№3 
декаб

рь 

1. Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 
2. Итоги административных контрольных работ.  

3. О работе учителей с дневниками обучающихся, качество их проверки.  

4.Обсуждение плана проведения осенних каникул.  
5. Республиканский этап научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

6. О предметной неделе предметов историко-обществоведческого цикла. 

7.Отчет о результатах недели физики и информатики.   

Зам. дир. по УВР 
 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 
 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по НМР 
Рук ШМО 

№4  

Январ

ь 

1.Итоги второй четверти. Итоги мониторинга учебного процесса за первое 

полугодие. 

2.  Результативность методической работы школы за первое полугодие, состояние 
работы по повышению квалификации учителей. 

3. Результаты участия обучающихся в республиканском (третьем) этапе 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по НМР 
 

Зам. дир. по НМР 



 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема лицея: 

«Взаимовыгодное сотрудничество школы, семьи и общественности по воспитанию 

социально- адаптированной личности» 

Цель воспитательной работы: 

совершенствование воспитательной деятельности, направленной на формирование у учащихся 

гражданственности, любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих ценностей, 

способной к самореализации в современной социокультурной среде. 

Задачи: 

1.Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории, Отечества. 
2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

Всероссийской олимпиады школьников. 
4. Организация работы учителей над темами самообразования. 

5. Корректировка плана работы по преемственности начальной и основной школы.  

6.Реализация плана подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА 2023 года. 

7. Отчет о результатах недели предметов историко-обществоведческого цикла. 

 
Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по УВР 

 

 
Рук ШМО 

 

Зам. дир. по УВР нач. классов 
 

№5 

Март 

1.  Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть.  

2. Изучение нормативных документов, посвященных организации переводной и 

итоговой аттестации обучающихся. Подготовка к государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

3. Мониторинг готовности участия в работе научно-практической конференции 

«Творчество юных». 
4. Отчет о неделе предметов регионального  

компонента, эстетического цикла, недели  

молодого специалиста. 

5. О неделе предметов естественнонаучного цикла. 
 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по УВР 
 

Зам. дир. по НМР 

 
Рук ШМО 

 

Рук ШМО 

 

№ 6 

Апрел
ь 

1. Создание группы контроля за организацией текущего повторения 

пройденного материала в рамках подготовки к итоговой аттестации.  
2. Пробные работы по предметам ОГЭ и ЕГЭ. Уровень готовности 

выпускников к итоговой аттестации.  

4. Результативность участия в научно-практической 

конференции«Творчество юных». 
5. О предметной неделе иностранных языков. 

Зам. дир. по УВР 

 
 

Зам. дир. по УВР, рук. ШМО  

Зам. дир. по НМР 

 
Рук ШМО 

Зам. дир. по НМР 

№7  
 Май 

1. Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 
курсовой подготовки. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на 

следующий год. 

2. Отчет об участии школьников в рейтинговых мероприятиях. 

3.  Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального 
развития учителей. 

4. Анализ работы методического совета школы, ШМО, творческих и рабочих групп. 

Планирование работы на 2024- 2025учебный год. 
5. Отчет о неделе предметов естественнонаучного цикла, иностранных языков.  

Зам. дир. по НМР 
 

 

 

Зам. дир. по НМР, рук. МО 
Зам. дир. по НМР, рук. МО 

Зам. дир. по НМР, рук. МО, творч. и раб. групп 

 
Рук ШМО 



 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в   

обществе и   культуру межличностных отношений. 

4.Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5.Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 
Содержание и формы воспитательной работы 

 Вся внеурочная деятельность учащихся и педагого лицея организована таким образом. 

что коллективные творческие дела объединены в вопитательные модули.В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать лицею периоды творческой 
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 

Воспитательные модули. 

Сентябрь «Внимание, дети!» 

Октябрь «Я-человек» 
Ноябрь «За здоровый образ жизни» 

Декабрь «Здравствуй, Новый Год!» 

Январь «Я -  патриот, я - махачкалинец!» 

Февраль «Быстрее, выше, сильнее» 
Март «Мир прекрасного» 

Апрель «Твори добро!» 

Май«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕНА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание;  

-духовно-нравственное воспитание;  

-экологическое воспитание;  
-физкультурно - оздоровительное воспитание;  

-самоуправление;  

-профориентационное и трудовое воспитание;  
-семейное воспитание 

 

План проведения месячников 

Сентябрь. Месячник по профилактике ДДТТ среди учащихся. 

Декада физкультуры НВП,ОБЖ. 

Октябрь. Месячник пожарной безопасности. 

Декада русского языка, литературы и физики и информатики. 

Ноябрь. Месячник правового воспитания и профилактики наркомании. 

Декада истории, обществознания и права. 

Декабрь. Месячник  нравственно-эстетического воспитания. 
Декада правовых знаний. 

Декада русского языка, литературы 

Январь. Месячник знаний (начальные классы). 
 Декада родных языков и КТНД. 

Февраль. Месячник нравственно-патриотического воспитания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная деятельность МБОУ «Многопрофильный лицей №30» 

2024-2025 учебный год 

 

Целью  воспитательной  работы  школы  в  2024 -  2025  учебном  году  является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение  школьников  к  ведущим  духовным  ценностям  своего  народа,  к  его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить  работу,  направленную  на  сохранение  и  укрепление  здоровья 

обучающихся,  привитие  им  навыков  здорового  образа  жизни,  на  профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать  условия  для  выстраивания  системы  воспитания  в  школе  на  основе 

гуманизации  и  личностно-ориентированного  подхода  в  обучении  и  воспитании школьников. 

Продолжить  работу  по  поддержке  социальной  инициативы,  творчества, 

самостоятельности  у  школьников  через  развитие  детских  общественных  движений  и органов 

ученического самоуправления. 

 Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  системы  дополнительного  образования  в 

школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель  –  ученик -

родитель». 

 

 

Декада математики. 

Март. Месячник эстетического воспитания. 

Декада иностранных языков. 

Апрель. Месячник экологии, здоровья, профилактики наркомании и экстремизма. 

 Декада биологии и химии. 

Май. Месячник военно-патриотического воспитания. 



 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

•  Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

•  Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

•  Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

•  Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;  

•  Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи; 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 

Сентябрь «Школа приветствует ребят!» 

Октябрь «Мир школьных традиций» 

Ноябрь «Правовые знания и профилактика правонарушений»  

Декабрь «Новый год у ворот!»  

Январь «Истоки народных традиций»  

Февраль «Герои моей страны» 

Март «В мире прекрасного» 

Апрель «Живи родник!» 

Май «Семья. Память. Отечество. 

 

 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ РД «Многопрофильный лицей №30» 

на 2024-2025 учебный год 

 



 

Модули Задачи работы по данному направлению 

Инвариативные модули 

Классное руководство и 

наставничество 

– Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

– Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Школьный урок 

– Соблюдение на уроке общепринятых норм поведения, правил 

общения со старшими и сверстниками, принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 
– Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения. 
– Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

Курсы внеурочной 

деятельности  
 

– Развитие проектной деятельности. 
– Работа с одаренными детьми. 

– Сохранение традиционно работающих кружков и секций. 

– Контроль за работой кружков и секций. 

Самоуправление 

– Развитие у учащихся активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативы. 

– Развитие самоуправления в школе и в классе.  
– Организация учебы актива классов. 

Профориентация 

– Исследование способностей, интересов, интеллектуальных и 

личностных особенностей. 

– Ознакомление с основными принципами выбора профессии, 
планирования карьеры; знакомство с особенностями 

современного рынка труда. 

– Помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями 

выбираемых профессий; проведение профессиональной 
консультации, оказание помощи учащимся в оценке своих 

способностей и качеств, применительно к конкретным видам 

трудовой деятельности. 
– Создание условий для практической пробы сил в различных 

видах деятельности. 

Работа с родителями 

– Формирование у родителей восприятия феномена воспитания в 

семье и школе как социального, психологического и 
педагогического явления. 

– Содействие выработке у родителей представлений о единстве и 

целостности воспитательного процесса в семье и школе. 
– Содействие формированию у родителей представлений об 

этапах развития личности ребенка, применение полученных 

знаний в процессе воспитания детей в семье. 

– Определение роли и значения родительского воспитания в 
формировании личности ребенка. 

Вариативные модули 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Модули 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Классное руководство и 

наставничество 

1. Составление социальных паспортов классных 

коллективов. 

 
2. Оформление классных уголков. 

Первая неделя 

 

 
В течение месяца 

Классные 

руководители  

 
1-11 кл. 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

– Формирование у учащихся таких качеств, как культура 
поведения, эстетический вкус, уважение личности, долг, 

ответственность, честь, достоинство. 

– Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи. 
– Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

– Создание атмосферы психологического комфорта. 
– Способствование формированию позитивного восприятия 

ребенком школы. 

Юные патриоты России 

– Создание условий для формирования чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа. 
– Изучение истории родного края. 

– Развитие ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков направленных на воспитание гражданско-
патриотических качеств личности. 

Этнокультурное 

воспитание 

– Приобщения школьников к народной культуре, обеспечение 

формирования их нравственно-этических представлений. 

– Развитие коммуникативно-поведенческих навыков, 
соответствующих принимаемым и одобряемым образцам в 

традиционной культуре, обогащения эмоциональной сферы, 

способствования социальной адаптации школьников в 
поликультурном обществе.                                 

Дополнительное 

образование 

– Обеспечение доступности дополнительного образования. 
– Создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области. 

Детские общественные 

объединения 

– Организация общественно полезных дел, дающих детям 
возможность получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом. 
– Развитие в себе таких качеств как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. 

Волонтерство 

– Популяризация идей волонтерства в школьной среде. 

– Вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием 
социальной - поддержки различным группам населения. 

– Участие в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных 

мероприятий. 
– Воспитание активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма. 



 

 
3. Классный час «Я и мой город», посвященный дню 

города Махачкала. 

 

4. Классный час, посвященный Дню начала блокады 
Ленинграда. 

 

5. Классный час «Международный день 
распространения грамотности». 

 

6. Беседы в классах по ПДД. 

 

 
30 сентября 

 

 

9 сентября 
 

 

23 сентября 
 

 

Первая-вторая неделя 

 
5-9 кл. 

 

 

1-11 кл. 
 

 

1-11 кл. 
 

 

1-11 кл. 

Школьный урок Единый урок «Дагестанцы на фронтах ВОВ». 

 

2 сентября  

 

1-11 кл. 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. Праздник «Правила дорожного движения». 

2. Викторина ко Дню единства народов Дагестана. 

Третья неделя 

 
 

1-4 кл. 

 
7-8 кл. 

Самоуправление 1. Выборы органов самоуправления в классах.  

 
2. Заседания отделов, выборы актива школьного 

самоуправления. 

Первая неделя  

 
 

Вторая неделя  

2-11 кл. 

 
 

5-11 кл. 

 

Профориентация 1. Беседа «Мир профессий» 
 

2. Профессиональное информирование и 

профессиональное консультирование 

В течение месяца 1-11 кл. 
 

5-11 кл. 

 

Работа с родителями 1. Общешкольное родительское собрание 
(утверждение родительского комитета школы и 

выборы председателя). 

 
2. Родительские собрания по классам по 

организации учебной деятельности школьника. 

 
3. Заседание Совета профилактики (составление 

картотеки Совета по профилактике, списки 

многодетных, малообеспеченных, неполных семей). 

Вторая неделя  
 

 

 
В течение месяца 

 

 
 

Последняя неделя 

1-11 кл. 
 

 

 
1-11 кл. 

 

 
 

1-11 кл. 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

1. Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

 

2. Праздник первоклассника. 
 

3. Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения «Знать и 
соблюдать». 

 

4. Конкурс чтецов «День белых журавлей». 
 

5. Месячник безопасности: инструктажи по 

правилам безопасности; акция «Безопасный 
переход». 

 

6. Подготовка ко Дню Учителя. 

 

2 сентября 

 

 
2 сентября 

 

Первая-вторая неделя 

 
 

 

9 сентября 
 

 

В течение месяца 
 

 

 

В течение месяца 

1-11 кл. 

 

 
1-е классы 

 

1-11 кл. 

 
 

 

 
1-11 кл. 

 

 
1-9 кл. 

 

 

 



 

7. Озеленение пришкольной территории.  
 

8. Акция «Чистый двор». 

 

9. Размещение тематических выставок. 

 
В течение месяца 

 

В течение месяца  

 
В течение месяца 

1-11 кл. 
 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 
 

1-11 кл. 

Юные патриоты России 1. День солидарности в борьбе с терроризмом. День 

памяти Бесланской трагедии 2004 г. 
 

2. День памяти жертв фашизма. 

 
3.. День начала блокады Ленинграда.  

Радиолинейка. 

3 сентября 

 
 

 

2 воскресенье 
сентября 

9 сентября 

 

1-11 кл. 

 
 

 

1-11 кл. 
 

1-11 кл. 

 

Этнокультурное 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню единства народов 
Дагестана. 

 

В течение месяца 
 

1-11 кл. 
 

Детские общественные 

оъединения 

1. Выступление отряда ЮИД 
 

2. Знакомство с музеем боевой славы. 

 

3. Конкурс ораторского мастерства «Лига ораторов» 
к юбилею  Р.Гамзатова . 

 

В течение месяца 
 

 

 

 
В течение месяца 

 

1-6 кл. 
 

 

 

 
5-8 кл. 

 

Волонтерство Подготовка ко Дню пожилого человека. 
 

В течение месяца 
 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Модули 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Классное руководство и 

наставничество 

1. Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 
 

2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения. 
 

3. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

В течение месяца 

 

 
 

16 октября 

 

 
 

 

29 октября 
 

Классные 

руководители 

 
 

1-11 кл. 

 

 
 

 

1-11 

Школьный урок 1. Единый урок «День памяти политических 

репрессий» 

30 октября 7-11 классы 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Здоровье – восьмое чудо света». 

 
2. Игра «Безопасность – это важно» 

Вторая неделя 

 
Третья неделя 

 

1-4 кл. 

 
5 кл. 



 

Самоуправление 1. Операция «Уголок» (проверка классных 
уголков). 

 

2. Составление рейтинга классов по 

соблюдению дисциплины и соответствию 
внешнего вида. 

Первая неделя 
 

 

Последняя неделя 

четверти 

1-11кл. 

Профориентация Городская акция «Осенний марафон 

профессий» 

Третья неделя 9-11 кл. 

Работа с родителями 1. Заседание Совета профилактики. 
 

2. Родительское собрание по профилактике 

детского травматизма 
 

3.Заседание Совета отцов 

В течение месяца 
 

 

1-11кл. 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

1. Международный день пожилых людей.  

 
2. День учителя. Праздничный концерт для 

учителей. 

 
3. Выставка плакатов «Учителям 

посвящается». 

 

 
4. Международный месячник школьных 

библиотек. 

 
5. Акция «Осенняя неделя добра». 

6. Конкурс поделок из природного материала 

«Осенний калейдоскоп». 
 

7. Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных». Ко 

Всемирному дню защиты животных. 

 
8. 129-летие со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина. 

 
9.Посвящение в пятиклассники. 

 

10. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал 
в беду». 

 

11.Проведение тренировочной эвакуации 

сотрудников и учащихся в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Первая неделя 

 
 

Первая неделя 

 
 

Первая неделя 

 

 
 

В течение месяца 

 
 

Вторая неделя 

Третья неделя 
 

 

Третья неделя  

 
 

 

Последняя неделя  
 

 

 
Последняя неделя  

 

В течение месяца 

 
 

2 октября 

5-11кл. 

 
9-11 кл. 

 

 
 

Преподаватели 

школы 

5-11 кл. 
 

1-11кл 

 
 

1-11 кл 

5-11 кл. 
5-7 кл. 

 

1-4 кл. 

 
 

 

1-11 кл. 
 

 

 
 

 

5-е классы 

Этнокультурное 

воспитание 

Конкурс чтецов «Я люблю тебя мой 
Дагестан» 

Последняя неделя 5-8 кл. 

Дополнительное 

образование 

1. Выставка работ воспитанников кружка 

«Кройка и шитье» 

 
2. Мастер-класс  

Вторая неделя 

 

 
Третья неделя 

5-8 кл. 

 

 
1-4 кл. 

Детские общественные 

объединения 

Подготовка ролика ко Дню учителя» 

Конкурс памяток «Правила безопасного 

поведения на дороге» 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

1-11 кл. 

 

5-е классы 



 

Волонтерство Акция «С днем добра и уважения» ко Дню 
пожилого человека. 

1 октября 1-11 кл. 

 

НОЯБРЬ 

 

Модули 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Классное руководство и 

наставничество 
1. МО классных руководителей 

2. Классный час к 295-летию со дня рождения 
А.В. Суворова 

3. Классные часы, посвященные Дню народного 

единства. 
4. Классные часы «Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма» 

Первая неделя 
 

Вторая неделя 

 
 

 

 

1-11 классы 

Школьный урок 
1. Обсуждение тем по правовой тематике (5-
минутки на уроках обществознания) 

2. Государство и граждане. Символика РФ. 

Конституция  – основной закон жизни. 

1 -16 ноября 

 
 

В течение месяца 

 

 

2-11 кл. 

 
 

5-11 кл. 

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

1. Праздник «Народы России». 

 

2. Конкурс «Символика РФ». 

Первая неделя 

 

 

1-4 кл. 

 

5-9 кл. 

Самоуправление 1. Рейд по проверке чистоты в кабинетах, 
внешнего вида, посещаемости школы. 

2. Акция «Пятерка для мамы». 

3. Подготовка и проведение квеста «Мама – 
главное слово» 

Ежедневно 

 
 

Четвертая неделя 

1-11 кл. 

Профориентация 
1. Беседа «Трудовые поручения в семье и школе». 
 

2. Встреча обучающихся с работниками ДГУНХ 

Вторая неделя 

 

 
Последняя неделя месяца 

1-4 классы 

 

 
11 классы 

Работа с родителями 

1. Выставка рисунков ко Дню матери «Загляните 

в мамины глаза». 
 

2. Заседание Совета профилактики 

3. Родительское собрание «Воспитание желание 
трудиться» 

4. Индивидуальные консультации психолога для 

родителей, испытывающих затруднения в 

воспитании детей и подростков 
(индивидуальные и групповые) 

5. Квест «Мама – главное слово» 

 

 
2- неделя 

 

 

В течение месяца 
 

 

В течение месяца 
 

 

 

27 ноября 

 

 
1-11 кл. 

 

 

5 -11 кл. 
 

 

1-11 кл. 
 

 

 

1-11 кл 
 

 



 

Ключевые 

общешкольные дела 

 1. Цикл бесед «Что значит быть хорошим сыном 

и дочерью», «Чем сердиться, лучше помириться» 

2. Выставка книг по правовому воспитанию и 
профилактике вредных привычек: «Школьникам 

о праве», «Закон обо мне, мне о законе». 

3. Час вопросов и ответов «Закон и 
ответственность» 

4. Беседа «Безопасность в Интернете». 

5. Марафон слайд-фильмов «Закон и 

ответственность». 
6. Мероприятие «Праздник хлеба». 

7. Беседы «Безопасность пассажиров, пешеходов, 

велосипедистов». 
 

8. Беседа «Основные правила пожарной 

безопасности». Инструктажи по плану. 
 

9.Месячник правовой грамотности. 

 

10. Выставка газет, рисунков, сочинений, 
посвящённых Всемирному Дню матери «Сказ от 

сердца и души о том, как мамы хороши». 

 
11. Оформление стенда «Будь здоров!» 

 

12. Всемирный день борьбы со СПИДом 
«Здоровый Я – здоровая Россия». 

 

13. Конкурс рисунков «Наше будущее в наших 

руках». 
 

14.Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь». 

 
 

 

В течение месяца 
 

 

 

 
В течение месяца 

 

 
 

 

В течение месяца 

 
 

Третья неделя 

 
Четвертая неделя 

 

1-11 ноября 
 

 

 

Вторая неделя 
4- неделя 

Еженедельно 

Вторая неделя 
 

 

21 ноября 
 

4 неделя 

 

В течение месяца 
30 ноября 

 

30 ноября 
 

 

30 ноября 

 

1-11 кл. 
 

 

 

 
5-11 кл. 

 

 
 

 

5-11 кл. 

 
 

5-11 кл. 

 
7-11 кл. 

 

7-11 кл. 
 

9-11 кл. 

4-е классы 

 
1-11 кл. 

 

2-11 кл. 
 

 

2-11 кл. 
 

1-11 кл 

 

6 – 11 кл. 
 

2-5 кл. 

 
 

 

8-11 кл 

 

Юные патриоты России 
1. Открытое мероприятие «День народного 
единства».  

2 ноября 

 

 

Этнокультурное 

воспитание 1.Классные часы «Махачкала – город у моря» 

2.Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

В течение месяца 
 

25 ноября 

1-11 кл. 
 

10-11 кл. 

 

Дополнительное 

образование 

Мастер-класс кружков «ИЗО-студия», «Умелые 

ручки» ко дню матери 

25 ноября 1-4 кл. 

Детские общественные 

объединения 

1. Экотренд. 

 
2. Операция «Кормушка» 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 
1-5 классы 

Волонтерство Благотворительная акция «Подари жизнь» В течение месяца 

 

7-10 классы 

 



 

ДЕКАБРЬ 

 

Модули 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Классное руководство и 

наставничество 

1.Тематические классные часы «Закон обо мне, я 
о законе». 

 

2.Классные часы, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации 

2 декабря 
 

 

11декабря 

9-11 классы 
 

 

5-8 классы 

Школьный урок 1. Открытый урок «Конституция РФ». 

 

2. Открытый урок «250 лет со дня рождения 
немецкого композитора Людвига ван Бетховена» 

 

3. 234 лет со дня взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова в 1790 году. 

12 декабря 

 

16 декабря 
 

 

 

24 декабря 

9-11 классы 

 

5-6 классы 
 

 

 

8-е классы 

Курсы внеурочной 

деятельности 
 

1. «Мастерская Деда Мороза» конкурс елочных 

игрушек. 
 

2. Сдача нормативов «Выполняем ГТО». 

Последняя неделя 

 
 

В течение месяца 

1-4 кл. 

 
 

5-8 кл. 

Самоуправление 1. Заседания актива. 

 
2. Организация новогоднего квеста для учащихся 

7-х классов. 

 
3. Проведение рейтинга лучший класс. 

 

4. Акция «Имею право»  

1-3 неделя 

 
 

 

 
Четвертая неделя 

 

 

1-11 кл. 

 
7 кл. 

 

 
1-11 кл. 

 

7-11 кл. 

Профориентация 1. Час размышлений «Человек и профессия». 
 

2. Использование в профориентационной работе 

интернет-ресурсов. 

Вторая неделя 
 

 

В течение месяца 
 

1-11 кл. 
 

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации с родителями. 

2. Участие и посещение родителей новогодних 
утренников. 

Первая неделя  

 
Последняя неделя 

Родители 

 
1-11 кл. 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом. 
 

2. 204-летие со дня рождения русского поэта А.А. 

Фета 

 
3. Международный день прав человека. 

 

4.Новогодние утренники. 
 

5. Инструктажи по плану. 

(1)2 декабря 
 

 

4 декабря 

 
 

10 декабря 

 
 

Последняя неделя  

 
Последняя неделя 

5-11 кл. 
 

 

1-11 кл 

 
 

1-11 кл 

 
 

1-5 классы 

 
1-11 кл. 



 

Юные патриоты России 1. День Неизвестного Солдата 
 

2. День Героев Отечества 

 

3 декабря 
 

9 декабря 

 

1-11 кл 
 

8-е классы 

 

Этнокультурное 

воспитание 

«История в лицах» Виртуальная фотогалерея 
знаковых личностей Дагестана 

В течение месяца  

Дополнительное 

образование 

1. Соревнования по настольному волейболу. 

2. Соревнования по шахматам. 

 
3. Мастер-класс «Ковроделие» 

Вторая неделя 

 

Последняя неделя 
 

 

Третья неделя 

1-7 кл. 

 

1-4 кл. 
 

 

3-7 кл. 

Детские общественные 

объединения 

1. Акция ко Дню Конституции РФ 

 

2. Выступление с агитбригадой отряда ЮИД 

 
3. Организация подарков для малообеспеченных 

семей. 

11 декабря  

 

Последняя неделя 

 
 

Последняя неделя 

5-11 кл. 

 

1-5 кл. 

 
 

1-11 кл. 

Волонтерство 1. День волонтера. 
 

2. Акция «Поможем бездомным животным» 

 

3. Международный День инвалидов. 
 

5 декабря 
 

Вторая неделя 

 

 
Первая неделя 

 

1-4 кл. 
 

1-11 кл. 

 

 
1-11 кл. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Модули 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Классное руководство и 

наставничество 

1. Классные часы «Освобождение Варшавы от 

немецко-фашистских войск». 

 
2. Классные часы «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году» 

 

В течение месяца 

 

1-11 кл 

Школьный урок Открытый урок ко дню снятия блокады 

Ленинграда 

27 января 8-9 классы 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. Мероприятие «Добротой поделись своей…» 

 
2. Математический квест 

Третья неделя 

 
 

 

1-4 кл. 

Самоуправление 1. Проведение рейда «Внешний вид учащегося». 

 
2.  Всемирный день объятий. 

 

3. Спортивные соревнования по волейболу 
 

Ежедневно 

 
 

21 января 

 
Третья неделя 

 

1-11 кл. 

 
 

1-11 кл. 

 
5-11 кл. 

 

 

Профориентация Мониторинг профессионального 
самоопределения обучающихся 9 классов. 

В течение месяца 
 

9 кл. 

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации для родителей. В течение месяца  



 

 
2. Заседание Совета профилактики. 

 

3. Родительские собрания «Возрастные 

особенности детей и учет их в воспитании». 

 
 

 

 

Третья неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

1. Беседы с участием инспектора ОПДН «Это 

должен знать каждый». 

 
2. Выставки в библиотеке: ко дню рождения А. 

Грибоедова, Е. Носова,        А. Чехова.  

 
3. Панорама: ко дню освобождения от блокады 

Ленинграда, к международному дню Холокоста. 

 
4. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»   

 

5. Месячник по ЗОЖ «Здоровый я – здоровая 
страна». Конкурс рисунков, плакатов, бесед, 

газета, стенд. 

В течение месяца 

 

 
В течение месяца 

 

 
 

27 января 

 
 

 

В течение месяца 

 
 

В течение месяца 

 

3-11кл. 

 

 
1-11кл. 

 

 
 

10-е классы 

Юные патриоты России 1. Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

 

2. Фотовыставка «Город, в котором я живу. Мой 
любимый уголок». 

27 января 

 

 

В течение месяца 
 

 

Этнокультурное 

воспитание 

1. Литературный вечер «Мелодии и краски 

родного края» 
2. Оформление уголка в школьной библиотеке, 

посвященной 100-летию образования ДАССР 

3.Просмотр кинофильмов, посвященных 

Дагестану. 

В течение месяца 

 
 

 

 

17-22 января 

8-11 кл. 

Дополнительное 

образование 

1.Спортивные игры. Первенство школы по 

волейболу. 

2. «Зарница» 
 

3. Флешмоб к 100-летию ДАССР. 

Последняя неделя 

 

 
Третья неделя 

 

 

21 января 

9-11 классы 

 

 
1-11 кл. 

 

 

5-10 кл. 

Детские общественные 

объединения 

Акция «Хлеб блокадного Ленинграда».   

Волонтерство Операция «Милосердие» – волонтерские рейды к 

пожилым людям. 

  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Модули 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Классное руководство 

и наставничество 

1. Классные часы «Откуда берутся грязнули?», 

«Ослепительная улыбка на всю жизнь» 
 

2. Классный час ко Дню Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

 1-4 классы 

 
 

 

7-8 классы 



 

Отечества. 
 

3. Инсценировка военной песни. 

 
 

 

5-7 классы 

Школьный урок 1. Открытый урок ко дню вывода советских войск 
из Афганистана. 

 

2. Открытый урок ко дню разгрома немецких войск 

под Сталинградом. 

15 февраля 
 

 

2 февраля 

5-11 
 

 

9-11 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Школьная эколого-краеведческая конференция 

«Тропинками родного края» 

 7-8 классы 

Самоуправление Операция «Бумаге вторую жизнь» Первая неделя 

 

1-11 кл. 

Профориентация 1. Конкурс на лучший рисунок о труде. 

 
2. Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности выпускников 

9,11 классов 

Вторая неделя 

 
 

В течение месяца 

 

1-4 классы 

 
 

9,11 классы 

Работа с родителями 1. Заседание Совета профилактики. 
 

2. Открытые классные часы «Будущий защитник 

Отечества» 

Третья неделя 
 

 

22 февраля 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

1. Общешкольное мероприятия, посвященное Дню 

защитника Отечества. 

 

2. Акция «Подари школе книгу». 
 

3. Книжная выставка: ко дню вывода войск из 

Афганистана, Дню защитника Отечества. 
 

4.Спортивное соревнование «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 
5.День российской науки. 

22 февраля 

 

 

 
Первая неделя 

 

Вторая неделя 
 

 

 

 
В течение месяца 

 

 
8 февраля 

 

1-11 кл. 

 

 

 
2-5  кл. 

 

1-11 кл. 
 

 

 

 
6, 7 кл. 

 

 
1-11 кл. 

 

Юные патриоты России 1. Месячник «Военно-патриотического 

воспитания»: 
- акция «Поздравь солдата», 

- конкурс рисунков, 

- поздравление военнослужащих с Днем защитника 
Отечества 

 

2.  День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 

 

3. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 
 

4. Международный день родного языка. 

В течение месяца 

 
 

 

 
 

 

2 февраля  
 

 

 

15 февраля 
 

 

 

1-11 кл. 



 

21 февраля 
 

Этнокультурное 

воспитание 

1.Классные часы на тему «Знаешь ли ты историю 

ДАССР» 

2. Конкурс чтецов 
«Ценность и красота родного языка» 

3.Мероприятие ко дню родного языка. 

В течение месяца 

 

26 февраля 
 

21 февраля 

 

Дополнительное 

образование 

1. Соревнования по шахматам. 

 
2. Конкурс поделок к 23 февраля (среди 

воспитаников кружка) 

Вторая неделя 1-4, 5-9 кл. 

 
1-4 кл. 

Детские общественные 

объединения 

Акция, посвященная Дню защитников Отечества. 20 февраля  

Волонтерство Поздравления ветеранов и тружеников тыла на 

дому. 

Третья неделя 1-11 кл. 

 

МАРТ 

 

Модули Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Классное руководство и 

наставничество 

Заседание МО классных руководителей: «Дети: их 

интересы и досуг. Что мы об этом знаем?» 

Четвертая неделя Классные 

руководители  

 

Школьный урок 
Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией» 
 

  

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. Сдача нормативов «Выполняем ГТО». 

 

2. День числа Пи. 
 

В течение месяца 

 

14 марта 

9-11 кл. 

 

6 кл. 
 

Самоуправление 

1. Проведение рейда «Внешний вид учащихся, 

пропуски, опоздания». 
 

2. Спортивные соревнования, посвященные 

проводам Масленицы  

Вторая неделя 

 
 

9-12 марта 

7-11 кл. 

 
 

5-7 классы 

Профориентация 

1. Семейные династии. 
 

2. Праздничный огонек с работниками культуры 

«Мастера настроения». 
 

3. Викторина «Загадки о профессиях» 

В течение месяца 
 

25 марта 

 
 

В течении месяца 

5-8 классы 
 

1-11 классы 

 
 

4 классы 

Работа с родителями 

1. Лекция для родителей будущих первоклассников 

«Проблемы ребенка, не посещавшего детский сад». 
 

2. Внеклассные мероприятия, посвященные 

Международному Женскому дню 8 марта. 
 

3. Заседание Совета профилактики. 

 

4. Беседа «Искусство быть родителями» 

Третья неделя 

 
 

 

Первая неделя 
 

 

 

Третья неделя 

Родители  

 
 

 

1-11 кл. 
 

 

 

7-11 кл. 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

1. Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. 

 

1 марта 
 

 

1-11 кл. 
 

 



 

2. Праздничный концерт для мам, посвященный 8 
марта (внеклассные мероприятия). 

 

3. Выставка-презентация недели детской книги 

«Мои любимые книжки». 
 

4. Всемирный день поэзии. 

 
5. Спортивное соревнование «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 

6. Неделя дорожной безопасности. 

Первая неделя 
 

 

 

Вторая неделя 
 

 

19 марта 
 

Третья неделя 

 

 
Третья неделя 

 

1-11 кл. 
 

 

 

1-4 кл. 
 

 

5-11 кл. 
 

7-8 кл. 

 

 
5-6 классы 

 

Юные патриоты России 

1. Уроки мужества: 
– «Окончание битвы за Москву», 

– «Освобождение города Будапешта от немецко-

фашистских войск». 

 
2.  День воссоединения Крыма с Россией. 

 
Последняя неделя 

 

 

 
17 марта 

 

 

Этнокультурное 

воспитание 

Квест-игра к 100-летию ДАССР  19 марта 4 кл 

Дополнительное 

образование 

1. Соревнования по плаванию. 

 

2. Мастер-класс «Цветы для мамы» (ИЗО-студия) 

Вторая неделя 

 

Первая неделя 

1-9 кл. 

 

1-8 кл. 

Детские общественные 

объединения 

1. Акция «Книга в нашей жизни». 

 

2. Изготовление скворечников «Птичий 

домострой». 

В течение месяца 1-6 кл. 

Волонтерство Акция «Для милых дам» Первая неделя 8-11классы 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Модули Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Классное руководство и 

наставничество 

1. Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики. 

 
2.Викторина «Наш старт», посвященная дню 

космонавтики. 

Вторая неделя 1-11 классы 

 

 
7-8 классы 

Школьный урок 

1.Уроки мужества:  

- «День освобождения узников фашистских 
концлагерей», 

 

2. Тематический урок ОБЖ 
 

В течение месяца 

 
 

 

30 апреля 

1-11 классы 

 
 

 

5, 10 классы 

Курсы внеурочной 

деятельности 
 

1. Конкурс рисунков ко дню космонавтики «Мы 

дети твои, дорогая Земля». 

 
1. Квест «Будь другом природе». 

 

Вторая неделя 1-6 классы 

 

 
 

1-4 кл. 



 

Самоуправление 

1. День смеха. 
 

2. Организация выставки детских рисунков «Моя 

малая Родина». 

 

1 апреля 
 

Вторая неделя 

 

7-11 кл. 
 

5-7 классы 

 

Профориентация 
Музыкальное поздравление работникам пожарной 

охраны 

30 апреля 2-8 классы 

Работа с родителями 

1. Лекция «Здоровый образ жизни в семье». 

2. Индивидуальные консультации с родителями. 
 

3. Родительские собрания 

Третья неделя Родители 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

1.  День космонавтики. 
 

2. Акция «Весенняя неделя добра» 

 

3. Внеклассные мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики. 

 

4. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 

 

5. Международный день птиц. 

 
6. Субботник на территории школы 

12 апреля 
 

30 апреля 

 

Вторая неделя 
 

 

В течение месяца 
 

 

1 апреля 

 
Третья неделя 

 

8-11 кл. 
 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 
 

 

3 классы 
 

 

1-11 кл. 

 
1-11 кл. 

 

Юные патриоты России 

Участие во всероссийских акциях:  
– «Вахта памяти»,  

– «Бессмертный полк»,  

– «Георгиевская ленточка»,  

– «Дерево Победы». 

В течение месяца 1-11 кл. 
 

Этнокультурное 

воспитание 

1.Конкурс эссе «Мой Дагестан»  

2. Акция «Окна Дагестана» 

В течение месяца 8-11 кл. 

1-2 кл. 

Дополнительное 

образование 

1. Выставка рисунков «Космос – это мы». 

 
2. Флэшмоб «Дари добро». 

Первая неделя 

 
 

Последняя неделя 

1-4 кл. 

 
 

5-8 кл. 

Детские общественные 

объединения 

1. Акция «Мой космос». 
 

2. День Земли. 

21 апреля 
 

24 апреля 

1-11 кл. 
 

Волонтерство Акция «Чистый пляж». Четвертая неделя 3-8 классы 

 

МАЙ 

 

Модули Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Классное руководство и 

наставничество 

1. Заседание МО классных руководителей по 

подведению итогов работы за второе полугодие, 

2020-2021 учебного года и перспективному 
планированию воспитательной роботы школы на 

следующий учебный год. 

 

2. Тематические классные часы, посвященные Дню 
Победы. 

 

Последняя  неделя 

 

 
 

 

 

 
Первая неделя 

 

Классные 

руководители 

 
 

 

 



 

3. Тематические классные часы по ПДД. 
 

4. Совещание по проведению выпускных вечеров. 

 

5. Организация летнего отдыха детей. 
 

 
Последняя  неделя 

 

Последняя  неделя 

 
 

Последняя  неделя 

 

Школьный урок 
«Пионеры герои», ко дню пионерии 
 

19 мая 1-11 кл. 

Курсы внеурочной 

деятельности 
 

1. Фестиваль военной песни. 

 
2. Соревнования по судомодельному спорту. 

В течение месяца 

 
Третья неделя 

1-10 кл. 

 
1-7 кл. 

Самоуправление 

1. Подведение итогов «Самый лучший класс». 

 

2. Акция «Открытка ветерану» 

Первая неделя 

 

1-11 кл 

 

 
1-7 классы 

Профориентация 

1. Беседа «Почему люди работают». 

 
2. Защита профессии – презентация «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

В течение месяца 

 

5-11 кл. 

Работа с родителями 
1. Итоговые классные родительские собрания. Третья неделя Родители  

 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

1. Операция «Забота». 

 

2. Общешкольные мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 
 

3. Праздник «Последний звонок». 

 
4. День славянской письменности. 

 

5. День семьи.  

 
6. Спортивное соревнование «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 
7. Беседы «Безопасное лето». 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 
 

22 мая 

 
24 мая 

 

15 мая 

 
В течение месяца 

 

 
Последняя неделя 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 
 

11 кл. 

 
1-11 кл. 

 

1-11 кл 

 
5-8 кл. 

 

 
1-10 кл. 

Юные патриоты России 

1. Акции «Поздравь ветерана». 

 

2. Акция «Бессмертный полк». 
 

3. Радиолинейка «Памяти павших, о подвиге 

славном». 
 

4. 800-летие со дня рождения А. Невского. 

 
5.100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова. 

 

Первая неделя 

 

8 мая 
 

В течение месяца 

 
 

13 мая 

 
 

21 мая 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 
 

1-11 кл. 

 
 

5-11 кл. 

 
 

5-11 кл. 

Этнокультурное 

воспитание 

Мероприятия ко Дню славянской письменности 17-25 мая 1-8 кл. 

Дополнительное 

образование 

1. Выступление воспитанников кружка 

«Творческая мастерская». 

Третья неделя 

 

5-8 кл. 

 



 

 
2. Итоговая выставка работ воспитанников 

кружков художественной направленности. 

 
Последняя неделя 

 
1-8 кл. 

Детские общественные 

объединения 

1. Акция «День детских организаций». 

 
2.  Акция «Зеленая школа» 

19 мая 

 
В течение месяца 

1-11 кл. 

 

Волонтерство 

1. Посещение ветеранов и тружеников тыла на 

дому. 

 
2.Акция по облагораживанию военных 

захоронений. 

В течение месяца 5-11 кл. 

 

 

План общешкольных и классных (в том числе параллельных) родительских собраний 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2021/22 учебный год и основные направления учебно-

воспитательной деятельности в 2022/23 учебном году 
Сентябрь 

Директор, заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии учебного года Декабрь 
Заместитель директора по УВР, директор школы, педагог-

психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в период летних каникул Май Директор, заместитель директора по УВР, медсестра 

Классные родительские собрания 

1-й класс: «Адаптация первоклассников к обучению в школе. Реализация ООП по 

новому ФГОС НОО» 

1-я 

четверть 

Классный руководитель, педагог-психолог 

2-й класс: «Система и критерии оценок во 2-м классе» Классный руководитель 

1–4-е классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения» 
Классные руководители 1–4-х классов, инспектор ГИБДД (по 
согласованию) 

5-й класс: «Адаптация учащихся к обучению в основной школе. Реализация ООП по 

новому ФГОС ООО» 
Классный руководитель, педагог-психолог 

6-й класс: «Культура поведения в конфликте» Классные руководители, педагог-психолог 

7-й класс: «Особенности учебной деятельности подростков» Классный руководитель 

8-й класс: «Юношеский возраст и его особенности. Возможные "кризисы" 

переходного возраста» 
Классный руководитель, педагог-психолог 

9-й и 11-й классы: «Профессиональная направленность и профессиональные 

интересы» 
Классные руководители 

1–11-е классы: «Безопасность детей в период праздников и зимних каникул» 

2-я 

четверть 

Классные руководители 1–11-х классов 

1–11-е классы: «Причины снижения успеваемости учащихся и пути их устранения» Классные руководители 1–11-х классов, педагог-психолог 

9-й и 11-й классы: «Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников» 

Заместитель директора по УВР, классные руководители 9-х и 

11-х классов 

1–11-е классы: «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков» 

3-я 

четверть 

Классные руководители 1–11-х классов, педагог-психолог 

4-й класс: «Возрастные особенности учащихся» Классные руководители, медсестра 

5–9-е классы: «Профилактика зависимостей детей» Классные руководители 5–9-х классов 



 

10-й класс: «Профессиональное самоопределение учащихся» Классный руководитель 

9-й и 11-й классы: «Нормативно-правовые основы проведения государственной 
итоговой аттестации» 

Классные руководители 9-х и 11-х классов 

8–11-е классы: «Социально-психологическое тестирование школьников» 

4-я 

четверть 

Классные руководители 8–11-х классов 

7-й и 8-й классы: «Профилактика правонарушений» 
Классный руководитель, инспектор по делам 

несовершеннолетних (по согласованию) 

9-й класс: «Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка» Классный руководитель 

1–11-е классы: «Результаты обучения по итогам учебного года» Классные руководители 1–11-х классов 

9-й и 11-й классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» Классный руководитель 

Параллельные классные родительские собрания 

4 «А» и 4 «Б» классы: «Подготовка к выпускному» Май Классные руководители 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей будущих первоклассников Апрель Директор, классный руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок в среде сверстников 
(психолого-педагогические аспекты) 

Июнь 

Директор, классный руководитель, педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего образования. УМК, используемые в 1-м 
классе 

Директор, классный руководитель 

 

 Изучение и применение государственной символики в образовательном процессе 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Изучение государственной символики РФ 

1 

Внесение изменений в рабочие программы учебных 
предметов, курсов или модулей с целью 

организации изучения государственной символики 

РФ (разделы «Планируемые результаты», 

«Содержание учебного предмета», «Тематическое 
планирование») 

Август 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

педагоги 

2 
Разработка и утверждение курсов внеурочной 
деятельности по изучению государственной 

символики РФ 

 Август 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 
педагоги 

3 
Формирование банка методических материалов для 

изучения государственной символики РФ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

педагоги 

4 

Методический семинар «Опыт изучения 
государственной символики РФ на уроках 

предметной области "Общественно-научные 

предметы" на уровне ООО» 

 Ноябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

5 
Экспертное и методическое сопровождение 

педагогов по вопросам изучения государственных 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 



 

символов РФ на уроках руководители МО  

Воспитательная работа 

1 

Образовательные события, посвященные 

празднованию Дня Государственного флага 
Российской Федерации 

Сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 

Образовательные события, посвященные 

празднованию Дня Государственного герба 

Российской Федерации 

 Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители  

3 

Образовательные события, посвященные 

празднованию Дня Конституции и Дня утверждения 
трех ФКЗ: о Государственном флаге, гербе и гимне 

России 

Декабрь 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

4 

Организация еженедельных школьных линеек с 

целью формирования признания обучающимися 

ценности государственных символов РФ и уважения 
к ним (с соблюдением требований, установленных 

Федеральным конституционным законом о 

Государственном гимне РФ) 

В течение 
года 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

6 
Подготовка и проведение классных часов 
«Разговоры о важном» на тему «Государственные 

символы Российской Федерации» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 
Методический семинар для классных руководителей 
«Опыт использования государственной символики 

РФ при проведении внеклассных мероприятий» 

Март 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

Использование государственной символики РФ в образовательном процессе 

1 
Разработка локальных актов об использовании 
государственной символики в образовательном 

процессе 

Август 
Директор, 
заместитель 

директора по ВР 

2 

Разработка регламента подъема и спуска 

Государственного флага РФ. 
Разработка регламента вноса и 

выноса Государственного флага РФ 

Август 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

3 
Оформление информационных стендов, 
посвященных государственной символике 

Российской Федерации 

Сентябрь  

Заместитель 

директора 

поВР, классные 
руководители 

4 
Введение школьной традиции еженедельного 

поднятия флага 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

6 

Проведение мероприятий и образовательных 

событий в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы с использованием 
государственной символики РФ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 



 

7  

Использование государственной символики 

Российской Федерации во время школьных 

спортивных соревнований 

В течение 

года 

Заместитель 

директора ВР 

 

 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной деятельности 
 Психолого-педагогическое сопровождение  

Цель: создание благоприятных психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение 

рисков их дезадаптации, негативной социализации. 

Задачи: 
1. Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы, 

обеспечение преемственности содержания и форм психолого-педагогического 
сопровождения на разных уровнях основного общего образования. 

2. Организация мониторинга возможностей и способностей учащихся, динамики их 

психологического развития в процессе школьного обучения, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

проблем в обучении, поведении и социализации, определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения. 

3. Реализация психолого-педагогических, коррекционно-развивающих, 
профилактических программ, направленных на преодоление трудностей в 

адаптации, обучении и воспитании, задержек и отклонений в развитии учащихся, 

сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся, формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни, формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, психолого-педагогическую 

поддержку участников олимпиадного движения, детских объединений и 

ученического самоуправления, обеспечение осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной сферы деятельности, профилактику асоциальных 

явлений, коррекцию отклоняющегося поведения, профилактику школьной 

тревожности и личностных расстройств учащихся. 
4. Организация мероприятий на развитие психологической компетентности участников 

образовательных отношений (администрации, педагогов, родителей (законных 

представителей), учащихся): психологическое просвещение и консультирование по 
проблемам обучения, воспитания и развития учащихся. 

5. Организация психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности 

образовательной среды. 

6. Взаимодействие с педагогическим коллективом (классными руководителями, 
администрацией, психолого-педагогическим консилиумом, советом профилактики), 

с образовательными организациями, учреждениями и организациями 

здравоохранения и социальной защиты населения по созданию условий для 
сохранения и укрепления психологического и психического здоровья учащихся, 

оказание им психологической поддержки, содействие в трудных жизненных 

ситуациях. 

Планируемые результаты: 
1. Получение объективной информации о состоянии и динамике психологического 

развития учащихся. 

2. Своевременное выявление и поддержка детей с проблемами в обучении и развитии, 

социальной адаптации, одаренных детей, детей с ОВЗ. 
3. Позитивная динамика результативности коррекционно-развивающих, 

профилактических программ. 

4. Повышение психолого-педагогической компетентности участников образовательных 
отношений. 

5. Повышение психологической комфортности и безопасности образовательной среды. 



 

 

Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 
Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности несовершеннолетних, 

формирование законопослушного поведения и правовой культуры обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи: 
1. В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной работы 

способствовать профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 
учащихся, формированию законопослушного поведения обучающихся. 

2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 
3. Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, и принимать меры по оказанию им 

педагогической и психологической помощи. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь в охране 
их психофизического и нравственного здоровья. 

5. Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 
6. Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и социальные 

способности обучающихся. 

 

 Антитеррористическое воспитание учеников 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Лекция «Терроризм – глобальная проблема 

современности» 

Учитель ОБЖ 

2 Тестовое задание «Как не стать жертвой преступления» Классные руководители 

3 Классные часы на темы: «Что такое терроризм», 

«Психологический портрет террориста и его жертвы», 

«Гнев, агрессивность и их последствия», «Правила 
поведения в толпе» 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

5 Учения «Правила поведения в ситуациях с захватом 

заложников» 

Учитель ОБЖ, заместитель 

директора по ВР 

6 Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у 

подростков» 

Педагог-психолог, 

заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

7 Практическое занятие «Правила поведения при взрыве» Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

8 Дебаты «Защита от терроризма – функция государства или 

гражданский долг?» 

Учитель ОБЖ 

9 Игра-путешествие «Права детей» Учителя начальных классов 

10 Общешкольный урок «Уголовная ответственность за 

действия террористического характера» 

Заместитель директора по 

УВР, учитель ОБЖ, учитель 

обществознания 

11 Практикум «Средства индивидуальной защиты» Учитель ОБЖ 

12 Игра «Четкое исполнение команд – залог безопасности» Учитель ОБЖ 



 

13 Практикум «Само- и взаимопомощь» Учитель ОБЖ, педагог-

психолог 

14 Лекция «Организация эвакомероприятий при угрозе 

террористического акта» 

Учитель ОБЖ 

15 Беседы по темам: «Ваши действия, если вы оказались 

заложниками», «Психологические особенности поведения 
в экстремальных ситуациях», «Терроризм как социальное 

явление и способы борьбы с ним» 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

16 Лекция «Организация эвакомероприятий при угрозе 

террористического акта» 

Учитель ОБЖ 

17 Моделирование ситуации «Захват террористами 

учреждения и действия обучающихся» 

Учитель ОБЖ, заместитель 

директора по АХЧ 

18 Практикум «Транспортировка пострадавших на подручных 
средствах» 

Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Хозяйственная деятельность и безопасность 

Безопасность.  Антитеррористическая защищенность 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 

Оснастить здание техническими 

системами охраны: 

 системой контроля и 

управления доступом; 

Ноябрь Ответственный за 
антитеррористическую 

защищенность и заместитель 

директора по АХР 

1.1 
 системой видеонаблюдения 

Декабрь 

2 
Разработать порядок эвакуации в случае 
получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Октябрь Директор 

3 
Проводить антитеррористические 
инструктажи с работниками 

В 

течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

4 
Перезаключить с охранной организацией 
договор на физическую охрану школы 

Февраль Директор 

 Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 
Октябрь, апрель 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 
пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь 

Директор и 

ответственный за 
пожарную безопасность 



 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (гидрантов), 

подходов и подъездов к ним на 
подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь 

Заместитель директора 

по АХР и 
ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка наличия огнетушителей 
Ежемесячно по 18-

м числам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 

Заместитель директора 

по АХР и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 
обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 
техобслуживания 

Ответственный за 
пожарную безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 
пятницам 

Заместитель директора 
по АХР 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 
эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-

м числам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 
До 31 октября 

Ответственный за 
пожарную безопасность 

и заведующие 

кабинетами 

 

  

 

 

 

 

                                                                          Профилактика коронавируса 
1. Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и учеников о 

том, что необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, отказаться от вредных 

привычек, поддерживать иммунитет. 
2. Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять и 

укреплять здоровье, как уберечь себя в период распространения инфекций, особенно 

если есть хронические заболевания. 
3. Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, мерах 

профилактики. 

4. Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из дома и при этом 
поддерживать физическую форму и здоровье. 

Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Контролировать: 
 соблюдение мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки 

Ежедневно Ответственный за 
организацию питания 



 

кулеров и дозаторов 

Обеспечить работников пищеблока СИЗ Еженедельно по 

понедельникам 

Ответственный по 

охране труда 

Следить за качеством и соблюдением порядка 
проведения: 

– текущей уборки; 

 
Ежедневно 

Заместитель директора 
по АХЧ 

– генеральной уборки Ежемесячно 

 Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 
План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка и проведение совещания при 

директоре с повесткой «О работе учителей 
физической культуры и трудового обучения, 

классных руководителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 
случаев среди учащихся» 

Сентябрь Директор, заместитель 

директора по УВР 

2 Информирование родителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди детей в быту 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов 

повышенной опасности требованиям техники 
безопасности и производственной санитарии 

В течение 

года 

Заведующие кабинетами 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, 

физики, информатики, спортивном зале, 

мастерских 

В течение 

года 

Заведующие кабинетами 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и 

охраны жизни и здоровья детей при проведении 
массовых мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

6 Определение уровня физического развития и 

физической подготовки учащихся, анализ 

полученных результатов на заседании ШМО 

Октябрь Учителя физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра учащихся 

школы 

В течение 

года 

Директор 

8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х 
классах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация 

учебной нагрузки 

Ноябрь Заместитель директора по 
УВР 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического режима 

в школе 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

10 Составление плана физкультурно-
оздоровительных мероприятий на учебный год 

Сентябрь Заместитель директора по 
воспитанию и 

социализации 

11 Организация и проведение образовательного Сентябрь– Заместитель директора по 



 

события «День здоровья» май воспитанию и 

социализации, учитель 

физкультуры 

12 Проводить: 

 осмотр территории школы с целью 
выявления посторонних 

подозрительных предметов и их 

ликвидации; 
 проверку состояния электропроводки, 

розеток, выключателей, светильников в 

учебных кабинетах, в случае 

обнаружения неисправностей 
принимать меры по их ликвидации; 

 осмотр всех помещений, складов с 

целью выявления пожароопасных 
факторов; 

 профилактические беседы по всем 

видам ТБ; 
 беседы по профилактике детского 

травматизма, противопожарной 

безопасности с учащимися школы; 

 тренировочные занятия по подготовке к 
действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

В течение 

года 

Заведующие кабинетами, 

завхоз, классные 
руководители, директор 

13 Проверить наличие и состояние журналов: 

 учета проведения инструктажей по ТБ в 

учебных кабинетах, спортзале; 

 учета проведения вводного 
инструктажа для учащихся; 

 оперативного контроля; 

 входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

14 Продолжить изучение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

15 Организовать: 

 углубленный медосмотр учащихся по 
графику; 

 профилактическую работу по 

предупреждению заболеваний 
вирусным гепатитом В; 

 работу спецмедгруппы; 

 проверку учащихся на педикулез; 
 освобождение учащихся от занятий по 

физкультуре, прохождения учебно-

производственной практики на 

основании справок о состоянии 
здоровья; 

 санитарно-просветительскую работу с 

учащимися по вопросам профилактики 
отравления грибами, ядовитыми 

В течение 

года 

Медсестра 



 

растениями, заболевания гриппом, 

дифтерией, желудочно-кишечными 

инфекциями, СПИДом, педикулезом, о 

вреде курения и наркомании 

16 Проводить: 

 вакцинацию учащихся: 
 хронометраж уроков физкультуры; 

 санитарную проверку школьных 

помещений по соблюдению санитарно-
гигиенических норм: освещение, 

тепловой режим, проветривание 

помещений, качество уборки 

В течение 

года 

Медсестра, завхоз 

17 Организовать работу школьной столовой Ноябрь Директор 

18 Организовать горячее питание учащихся 

льготной категории за бюджетные средства и 

учащихся за родительские средства на базе 

школьной столовой 

В течение 

года 

Директор 

19 Осуществлять ежедневный контроль за 
качеством питания 

В течение 
года 

Медсестра 

 Укрепление и развитие материально-технической базы 
 Оснащение имуществом 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Составление 

ПФХД 

Июнь–

август 

Директор, бухгалтер 

Составление 

графика 
закупок 

Декабрь Директор, заместитель директора по АХЧ 

 Содержание имущества 

Мероприятие Срок Ответственный 

Материально-технические ресурсы 

Инвентаризация Октябрь–ноябрь Директор, инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, 

мастерских к началу учебного года 

Август Заместитель директора по АХЧ 

Анализ библиотечного фонда 

печатных и ЭОР, комплектование 
библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, библиотекарь 

Организационные мероприятия 

«День благоустройства» Еженедельно в 

октябре и апреле 

Заместитель директора по АХЧ 



 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Директор, бухгалтер 

Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Директор 

Подготовка школы к приемке к 

новому учебному году 

Май–июль Директор, заместитель директора по 

АХЧ 

Ремонт помещений, здания Июнь Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

Подготовка публичного доклада С июня до 1 
августа 

Директор 

Подготовка плана работы школы на 

2025/2026 учебный год 

Июнь–август Работники школы 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель директора по АХЧ, 

ответственный за 

производственный контроль 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Учебный план 
образовательной 

программы среднего 
общего образования (Х – ХI 

классы). 
 
 
 
 
 

Срок освоения 2 года. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану для учащихся 10-11 классов, осваивающих основную образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии с ФООП (приказ 

Минпросвещения России от 18.05.2023 №371) 

 
 

Среднее (полное) общее образование- завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное 

достижение этих целей возможно при введении профессионального обучения, которое 

является «системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 
классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Многопрофильный лицей №30» основного общего образования  на 2024-2025 учебный год 

разработан на основании следующих нормативных документов: 

 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»(с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Минпросвещения РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации:  

а) приказ Минпросвещения РФ от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования»;  

б) приказ Минпросвещения РФ от 27.12.2023 №1028 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования»;  

3.Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования с изменениями, внесенными 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации:  

а) приказ Минпросвещения РФ от 01.02.2024 №62 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ основного и среднего общего образования»;  

б) приказ Минпросвещения РФ от 19.03.2024 №171 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного  общего 

образования и среднего общего образования»; 

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

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников»;  

5. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 № 119 «О внесении изменений в 

приложения №1 и №2 к приказу Минпросвещения РФ от 21.09.2022 № 858 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 



 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»;  

6.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.19.2020 № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Санитарные правила СП 2.4.3648-20) и от 
28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (санитарные нормы и 

правила СанПиН 1.2.3685-21). 

7. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Многопрофильный лицей №30». 

 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

целей: 

 созданиеусловийдлядифференциациисодержанияобучениястаршеклассников 

с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальныхобразовательных 

траекторий; 

 обеспечениебазовогоилиуглубленногоизученияотдельныхучебныхпредметов

программы среднего общегообразования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальнымиобразовательнымипотребностями; 

 расширениевозможностейсоциализацииобучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программвысшегопрофессиональногообразования; 

 удовлетворениесоциальногозаказародителейиучащихся. 

 

Учебный план среднего общего образования предусматривает деление на обязательную часть 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

 

1.1.     Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть включает следующие предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной 
язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, вероятность и статистика», «История», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Обществознание» «Физическая культура», «Основы безопасности и 

защиты Родины». 
 

Изучение учебного предмета «История» в X,XI классах 2024/2025 учебного года 
осуществляется по линейной модели исторического образования (1914г. - начало 21 века). В 
данный предметинтегрировано с учетом синхронизациивключен предмет«История 
Дагестана».  
 
Во всех 10 классах  введен предмет индивидуальный проект. Индивидуальный проект 
представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 



 

несколькихизучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой). 

 
Предусматривается возможность деления класса наполняемостью не менее 25 человек 

на две группы на занятиях по иностранному языку, информатике, физической культуре, а 

также при проведении занятий элективных предметов. 10 -11 классы лицея представлены 

шестьюлицейскимиклассамипрофильного направления и одним классом универсального 

профиля. 

 

Содержание образования данных классов представлено в плане в виде перечня 

учебных предметов базового и профильного уровней, а также рекомендуемых элективных 

учебных предметов, на основе которых создается  индивидуальный образовательный маршрут  

учащегося. 

Базовые и профильные предметы имеют фиксированные объемы, значение которых 

приводится в сетке часов плана.  

Учебный план естественно-научного профиля обучения предусматривает изучение 2 

учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения 

предметной области «Естественно-научные предметы»: биологии и химии. 

              Учебный план социально-экономического профиля обучения предусматривает 

изучение 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующих профилю 

обучения предметных областей «Общественно-научные предметы» и «Математика и 

информатика»: математики и обществознания. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметами из 

предметных областей «Естественные науки», «Общественные науки», и элективными курсами. 

 

В классах естественно-научного профиля, реализующих образовательные программы в 

соответствии с ФГОС, лицей предлагает один и два курсовв 10 и 11 классах соответственно.  
В классе социально-экономического профиля,реализующих образовательную программу в 

соответствии с ФГОС,предлагаетсяодин курсв 11 классе. 

В классе универсального профиля предусмотрено 5 курсов: «Родной язык», «Курс 

практической грамотности», «За страницами учебника математики», «История. Теория и 
практика», «Актуальные вопросы обществознания». 

При проведении элективных курсов в профильных классах осуществляется деление класса на 

две группы при наполняемости 25 человек. 
 

Учебный план предназначен для обеспечения возможностей  профилизации и 

специализации учащихся, глубокого овладения учебными предметами, избранными для 
подготовки к продолжению образования. При этом учебный план  предполагает завершение  

базовой подготовки учащихся  по непрофилирующим предметам. 

Учебный план финансируется во всех видах образовательных учреждений не ниже 

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   при пятидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные 

предметы 

                            Классы 

Ур

ов

ен

ь 

Количество 

часов в 

неделю 

Все 

го 

час 

Кол-во 

часов 

на 

уровен

ь 10а,

в 

11а,

б 

Обязательная часть 

Русскийязык и литература Русскийязык Б 1 1 2 68 

Литература Б 1 1 2 68 

Родной язык и родная 

литература 
Роднойязык Б 1 1 2 68 

Родная литература Б 1 1 2 68 

Иностранныеязыки Иностранныйязык Б 3 3 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика:Алгебра и начала 

мат.анализа 

Б 1 2 3 102 

Геометрия Б 1 1 2 68 

Вероятность и статистика Б 1 1 2 68 

Информатика Б 1 1 2 68 

Общественно – 

научныепредметы 

История Б 1 1 2 68 

Обществознание Б 1 1 2 68 

География Б 1 1 2 68 

Естественно – 

научныепредметы 

Химия У 3 3 6 204 

Биология У 3 3 6 204 

Физика Б 1 1 2 68 

Основы безопасности и защиты 

Родины 
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 2 68 

Физическая культура  Физическаякультура Б 1 1 2 68 

 Индивидуальныйпроект  1  1 34 

Итого  24 24 48 1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русскийязык и литература Русскийязык Б 1 1 2 68 

Литература Б 2 2 4 136 

Математика и информатика Алгебра Б 1 1 2 68 

Геометрия Б 1   34 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Б 1 1 2 68 

Общественно – 

научныепредметы 

История Б 1 1 2 68 

Обществознание Б 1 1 2 68 

Физическая культура  Физическаякультура Б 1 1 2 68 

Предметы и курсы по выбору 

«Решение нестандартных задач по химии» ЭК 0,5 1 1,5 51 

«Молекулярная генетика и генетика человека» ЭК 0,5 1 1,5  

Итого  10 10 20 680 

Итого учебных часов  34 34 74 2516 

Количество учебных недель  34 34 68  

Внеурочная деятельность  5 6 11 374 

Всего к финансированию  39 40 79 2686 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                            Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

час 

Кол-во 

часов на 

уровень 
10а,в 11а,б 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность 5 6 11 374 

«Разговоры о важном» 1 1 2 68 

«Россия- мои горизонты» 1 1 2 68 

«Спортивные игры» 1 1 2 68 

«Функциональная грамотность» 1  1 34 

«В мире дагестанской литературы» 1  1 34 

«Знатоки химии»  1 1 34 

«Математический практикум»  1 1 34 

«Трудные вопросы языкознания»  1 1 34 



 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   при пятидневной учебной неделе 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Ур

ове

нь 

Количеств

о часов в 

неделю 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

на 

уровен

ь 10б 11в 

Обязательная часть 

Русскийязык и литература Русскийязык Б 1 1 2 68 

Литература Б 1 1 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Роднойязык Б 1 1 2 68 

Родная литература Б 1 1 2 68 

Иностранныеязыки Иностранныйязык Б 3 3 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика:  Алгебра и начала 

математического анализа 
У 4 4 8 272 

Геометрия У 3 3 6 204 

Вероятность и статистика У 1 1 2 68 

Информатика Б 1 1 2 68 

Общественно – 
научныепредметы 

История Б 1 1 2 68 

Обществознание У 2 2 4 136 

География Б 0 1 1 34 

Естественно – 

научныепредметы 

Физика Б 1 0 1 34 

Химия Б 0 1 1 34 

Биология Б 1 1 2 68 

Основы безопасности и защиты 

Родины 
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 2 68 

Физическая культура Физическаякультура Б 1 1 2 68 

 Индивидуальныйпроект  1   34 

Итого  24 24 53 1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русскийязык и литература Русскийязык Б 1 1 2 68 

Литература Б 2 2 4 136 

Общественно – 

научныепредметы 

История Б 1 1 2 68 

География Б 1 0 1 34 

Обществознание У 2 2 4 136 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Б 1 2 3 102 

Химия Б 1 0 1 34 

Физическая культура  Физическаякультура Б 1 1 2 68 

Предметы и курсы по выбору 

«Экономическая сфера жизни общества»   1 1 34 

Итого  10 10 20 680 

Итого учебных часов  34 34 68 2312 

Количество учебных недель  34 34 68  

Внеурочная деятельность  5 6 11 374 

Всего к финансированию  39 40 79 2686 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

                            Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

час 

Кол-во 

часов на 

уровень 
10б,10г 11в 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность 5 6 11 374 

«Разговоры о важном» 1 1 2 68 

«Россия- мои горизонты» 1 1 2 68 

«Спортивные игры» 1 1 2 68 

«Функциональная грамотность» 1  1 34 

«В мире дагестанской литературы» 1 1 2 68 

«Россия – моя история»  1 1 34 

«Трудные вопросы языкознания»  1 1 34 



 

2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   при пятидневной учебной неделе 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                            Классы 

Уро 

вень 

Кол-во 

час в 

неделю 

Кол-во 

часов на 

уровень 

10г 

Обязательная часть 

Русскийязык и литература Русскийязык Б 1 34 

Литература Б 1 34 

Родной язык и родная 

литература 
Роднойязык Б 1 34 

Родная литература Б 1 34 

Иностранныеязыки Иностранныйязык Б 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика:Алгебра и начала 
мат.анализа 

Б 2 68 

Геометрия Б 2 68 

Вероятность и статистика Б 1 34 

Информатика Б 1 34 

Общественно – 

научныепредметы 

История Б 1 34 

Обществознание Б 1 34 

География Б 1 34 

Естественно – 

научныепредметы 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Физика Б 2 34 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 34 

Физическая культура  Физическаякультура Б 2 68 

 Индивидуальныйпроект  1 34 

Итого  24 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русскийязык и литература Русскийязык Б 1 34 

Литература Б 2 68 

Общественно – 
научныепредметы 

История Б 1 34 

Обществознание Б 1 34 

Предметы и курсы по выбору 

«Родной язык» ЭК 1 34 

«Курс практической грамотности»» ЭК 1 34 

«За страницами учебника математики» ЭК 1 34 

«История. Теория и практика» ЭК 1 34 

«Актуальные вопросы обществознания» ЭК 1 34 

Итого  10 340 

Итого учебных часов  34 1156 

Количество учебных недель  34  

Внеурочная деятельность  5 170 

Всего к финансированию  39 1326 



 

 
 

3. Формы промежуточной аттестации 
 
 

 
Учебный предмет 

 
Формы промежуточной аттестации 

 
тест 

 
сочинен

ие 

 
зачет 

 
Контр. 
работа 

 
Творч. 
работа 

 
Сдача 
норма
тивов 

 
Русский язык 

+ +     

 
Литература 

+ +     

Математика: алгебра и 
начала анализа, 

геометрия 

+   +   

 
Информатика 

+   +   

 
Иностранный язык 

   +   

 
Родной язык 

      

 
Химия 

+   +   

 
Биология 

+  +    

 
Физика 

   +   

 
История 

+      

 
Обществознание 

+      

 
География 

+      

 
ОБЖ 

    +  

 
Физическая культура 

     + 

 
Элективные курсы 

+  +    
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